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Суша на берегагь Аральвкаго коря; ея особенности, флора н фауна. — Вода иоря: характеръ и отроете дна, раотетя н жавотныя, —

А Р А Л Ь С К О Е  МОРЕ-
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ипъ Аральскаго моря — пустыня: пустынная степь со- 
ставляетъ его берега; пустынную, ровную степь пред- 
ставляетъ дно моря, и, наконецъ, обширною пусты
нею является, по характеру флоры и фауны , его водная 
масса.

Н. И. Казаковъ, — кругосветный плаватель, быв- 
inifi, между прочимъ, на извЬстномъ всей читающей 
Pocciu ф регат* «Паллад*», спутникомъ И . А. Гонча
рова, — командовалъ, во время моего плаваш я по Аралу 
на «Барж * №  2-йя, пароходомъ «Самаркандъ». О тве
чая на мои разспросы о мор* передъ выходомъ въ 
него, онъ предложилъ мн*, съ  своей стороны , вопросъ: 

чтб я  буду ловить въ мор*?— Все, что найдется, — отв-Ьчалъ я: ры бъ , моллюсковъ и т. д. — 
«Моллюсковъ?... разсмЬялся г . Казаковъ, —  ну, моллюсковъ-то въ  немъ н * т ъ ... .я  И «моллю
сковъ» въ изв'Ьстномъ смысл*, действительно, не оказалось: Н. И. Казаковъ вспомнилъ, говоря 
о моллюскахъ, живую, кишащую разными тварями, поверхность океана. Поверхность воды Арала, 
вообще, столь же мало оживлена вдали отъ прибрежныхъ оазисовъ, какъ поверхность воды въ 
стакан!;. Черезъ бортъ судна видна вода, чистая и прозрачная до большой глубины (иногда 
дно видно вполнЬ отчетливо па глубин* 5 саженъ), необыкновенно красиваго зелено-бирюзо- 
ваго цвета. Подъ микроскопомъ вода оказывается также —  чистою водою. Въ открытомъ морТ; 
я  вид-Ьлъ ры бъ около борта судна всего одинъ разъ. Не часто такж е видали ихъ съ  судна 
и матросы при остановкахъ вблизи береговъ.

Эта водная пусты ня обрамляется съ  востока низменнымъ прибрежьемъ, сливающимся съ 
пустынею Кизылъ-Кумъ и песками Кара-Кумъ, которы е подходятъ, у могилы Акх-Джулпасъ, 
къ  самому морю (у сЬверо-восточнаго угла его). Съ юга —  то же низменное песчаное прибрежье, 
которымъ примыкаетъ къ  морю покрытая тростниковыми лЬсами и плесами дельта Аму-Дарьи. 
Съ запада падъ моремъ вы сятся обрывы Усть-Урта, постепенно понижаюниеся къ  с*иеру, 

Ж. Р. Т. х .  р. с. А- с
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хотя, однако, и северны й берегъ моря образуетъ возвышешя и кручи надъ его поверх
ностью. Северный берегъ Арала, къ которому нодходятъ пески Больные и Малые Барсуки, 
переходить, представляя известный рядъ измбнешй, въ степи Уральской и Тургайскойобластей.

Аральское море очень обильно островами, массою которыхъ окаймленъ восточный и отчасти 
южный, — собственно, юго-восточный берегъ. Эти острова не велики, большею частно безъ на- 
звашй, несчаны и едва возвышаются надъ поверхностью моря. Но кроме нихъ, есть еще 
острова континентальные, отделивплеся отъ западнаго и севернаго береговъ и расположенные 
около нихъ; этихъ острововъ немного. И зъ  нихъ вблизи северо-западнаго берега, севернее 
другихъ больших!, острововъ, лежитъ высокий глинистый островъ Кугъ-Аралъ (съ лежащимъ 
къ  северу отъ пего маленькимъ островомъ Бьюргунды). На юго-западъ отъ него, вдали отъ

берега, лежитъ также высошй, 
глинистый островъ Барса-Киль- 
месъ, а ещ е далее къ юго-за
паду — возвышенный, извест
ковый островъ Николай I, съ 
принадлежащими къ его группе 
(группа Царскихъ острововъ) 
низменными островами Констан- 
тинъ иН аследникь. Далее,— къ

Ь) Новая барханная, или люипая, полоса. ЮГу ОТЪ груППЫ ЦарСКНХЪ ОСТрО-
% Осип"!"'' солоп,,“к1" оовъ находятся ещ е два м алень-
е) Обрыпъ. к!е острова, также несомненно
д) Лрепиля барханная полоса- КОНТИНвИТаЛЬПаГО ПрОИСХОЖДв-

— корспныя породы берега. ШЯ. Э ю  —  ОСТрОВЭ БвЛЛИНСГау-

зепа и Лазарева. Островъ Токмакъ-Ата, находящ1йся вблизи ю ж н аго  берега, п р и н а д л еж и тъ , 
повидим ому, къ иному порядку  острововъ, чемъ н азв ан н ы е  к о н ти н ен тал ьн ы е .

На томъ кольце побережья, которымъ пустыня суши охватываетъ воду Арала, нужно раз
личить три полосы, отличаюнцяся другъ отъ друга, какъ по своему происхождение и почвамъ, 
гакъ и по фауне и флоре. Вотъ эти полосы, образуюния террасы на берегахъ моря: а) но- 
вчьпшая (прибойная, песчаная полоска и тростниковая полоса, которую мы подразделяемъ на 
оставшуюся и действующую); б) послшпретичная (новая, песчаная, барханная или дюнная, 
полоса и новейший солончакъ); в) третичная (высокая степь, — глинистая степь и древше 
барханные пески, —  и обрывы).

Новейшая терраса составляетъ то кольцо, которое непосредственно примыкаетъ къ  воде. 
Местами это — просто наклоненная къ морю полоска песковъ, на которыхъ разбиваются волны 
прибоя, — песковъ совершенно однообразныхъ, состоящихъ изъ тонкихъ кварцовыхъ зеренъ, 
безъ галекъ. Местами она прерывается грудами камней, свалившихся съ обрывовъ и достиг- 
шихъ до прибоя. Местами же прибойная полоса порастаетъ тростникомъ (A rundo phragm ites). 
.Тростникъ растетъ на ней не везде одинаково. Тамъ, где берегъ защ ищ енъ отъ прибоя, онъ 
образуетъ настоящую болотную поросль, но на прибое онъ отодвигается отъ  воды, за пре- 
дЬлъ раската волнъ. Это происходитъ, однако, вовсе не потому, что тростникъ не любить, чтобы 
полны лизали его подъ корень, а потому, что. полоса песковъ прибоя набрасывается самимъ при- 
боемъ, — если только величина наклона морскаго дна благопр1ятствуетъ этому, — и тростни
ковая полоса отодвигается далее и далее отъ уреза. На очень отлогомъ прибережье, где 
энергичнее всего происходитъ отложеше песковъ, валы вкатываются на берегъ съ большою 
сплою на значительное разстояше отъ уреза спокойной воды, выламывая тростникъ, какъ 
онъ ни гибокъ и какъ  прекрасно ни противостоитъ волнешямъ въ другихъ случаяхъ, напримеръ, 
на сравнительно пеболынихъ пресноводныхъ озерахъ.
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Вотъэту-то полосу тростника, отгЬснениаго далеко отъ уреза и получающего изъ почвы мало 
воды для питаш я, — такъ  какъ ему приходится расти на едва влажныхъ, до значительной глу
бины, пескахъ, — я  и называю оставшеюся тростниковою полосою. Если она будетъ отодвинута 
ещ е дальше отъ уреза, — она должна исчезнуть. Действующая полоса тростниковъ есть та, 
которая находится вблизи урбза или даже входить въ воду. Разница между этими полосами 
огромная, хотя есть, какъ само-собою попятно, безирестанпые и всевозможные переходы o n .  
одной къ  другой. Тростникъ действующей полосы здоровъ, вы сокъ, толстъ, образует ь сплошныя 
поросли, давая npiiorb и убежище разнымъ жнвотнымъ формамъ, — отъ комаровъ до тиг- 
ровъ; тростникъ ж е оставшейся полосы иногда даже и нельзя признать, съ перваго взгляда, 
и издали, за тростник! : стволики до фута длины, на разстоянш фута или двухъ одннъ отъ
другаго, отделенные другъ отъ друга раскаленнымъ, сыпучимъ пескомъ, съ короткими междоуз- 
л!ями, съ  небольшими сухими листьями.

Самаго болынаго р а з ш т я  тростникъ достигаетъ на юго-восточномъ берегу моря; сам а го мень- 
шаго — на северо-западномъ. На это обстоятельство я теперь же прошу читателя обратить вни- 
ман1е, такъ  какъ мы везде будемъ указывать иа противоположность въ особениостяхъ юго- 
восточнаго н северо-западпаго береговъ, имеющую весьма важное значеше. На южномъ и пос- 
точномъ берегахъ тростникъ находится у устьевъ р1;къ и разростается на берегахъ рукавовъ 
н разливовъ, захваты вая огромный нротяжешя. Такъ, каинтаиъ-лейтенантъ II. М. Зубоиъ, 
открывипй входъ въ Аму-Дарыо, указываетъ, что площадь аму-дарьиискаго разлива (не 
всего разлива, образуемаго рекою, а только ме;кду рукавами Улькунъ-Дарья и Талдыкомъ) 
равняется, приблизительно, 2 ,000 кв. верстъ, что, въ свою очередь, составляешь 2,000 кв. верстъ 
тростниковыхъ порослей. Равнымь образомъ, и Сыръ-Дарья сопровождается въ своихъ ни- 
зовьяхъ обширными лЬсамп тростника.

Само собою, разумеется, однако, что тростникъ, хотя онъ определяетъ и характеризует!, 
тростниковую полосу, не есть форма, свойственная исключительно этой полосе: онъ растетъ 
везде, где есть вода, въ самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ, о которы хъ рЬчь будетъ дальше. Въ 
тростниковой полосе онъ лишь достигаетъ огромнаго развит!я, создавая особый тииъ местности.

Прибойно-тростниковая полоса — самая богатая жизнью полоса прибрежья; все, что нуж
дается въ воде и тЬнистой защ ите отъ солнца, въ прикры ли отъ глазъ врага или добычи, — 
все это группируется здесь.

На первомъ чЬст*, по многочисленности, стоятъ комары и близшя къ  нимъ двукрылыя, 
несколько видовъ мошекъ и саранча. Нашъ общеизвестный комаръ-кусачка (C ulex) встречается 
собственно только на пресной воде, но масса другой двукрылой мелкоты дЬлаетъ положительно 
необходимымъ употреблеше полога повсюду на море, при ночлегохъ вблизи камышей, такъ 
какъ къ вечеру поднимаются цЬлыя облака этого жнваго сора, гудятъ и лЬзутъ въ ротъ и въ 
носъ. Иногда, запустивши руку въ складку въ углахъ тента, который ставило! на ю те судна, 
можно было забирать C hironom us всеми пятью пальцами. Но въ море двукрылыя вылетаютъ, 
впрочемъ, только при штилЬ, а во время ветра держатся чащ ъ камышей. Въ эконом in Арала 
они имеютъ большое значеше: таш я именно тучи насЬкомыхъ н нужны, чтобы прокормить 
рыбное населеше моря.

Саранча въ морскихъ тростннкахъ встречается не часто и поодиночке, и лишь въ Сыръ- 
Дарье, по возвращенш съ  моря, я въ первый разъ наблюдалъ ее массами. Эти массы, однако, ни
сколько не похожи на те  тучи саранчи, которыя обрушиваются, какъ бЬдств1е, на ноля и 
покосы юга Pocciu. 'Гамъ саранча перелетная и поэтому является табуиами. Табуны саранчи 
возникаютъ тогда, когда, при нодходящихъ услов1яхъ времени года и погоды, «отродится» но
вое крылатое п ок олете  ея, которое составляетъ уже избытокъ относительно нормальнаго коли
чества саранчи, могущаго прокормиться въ той местности, гдЬ она родилась, и должно удалиться 
изъ нея, чтобы найти себе пищу. А потому, избытокъ этотъ и летитъ прочь. Кроме того при
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подходящнхъ услогняхъ времени года и погоды, «отрожден'1е» саранчи, т . е. выходъ крылатаго 
насЬкомаго, совершается въ нисколько дней, н безчисленное множество особей, давно уже 
подготовляющихся къ выходу, получаетъ крылья разоиъ, одни за другими, и поднимается 
тучами надъ землею; но такъ  кавъ именно эти тучи и составляютъ избытокъ, который долженъ 
улететь, то саранча н летнтъ тучами. Въ родной же стороне и при обыкиовенныхъ услов1яхъ, 
т. е. не во время выхода крылатой формы, она встречается поодиночке, хотя во мноя:ествЬ. 
Дитя воздуха и свЬта, она любнтъ солнце; поэтому, въ Tuxiii день, къ вечеру, она поднимается 
надъ камышами и плавно скользитъ въ воздухе, по прямой лиши; пролетела одна, за ней сейчасъ 
же и въ ту же сторону парить другая, третья и т. д ., безъ конца. Вечершй летъ саранчи,
наблюдавшшся на Сыръ-ДарьЬ, направлялся вверхъ по ptnfc. Здесь летающая саранча очень

красива и npiflTiio оживляетъ картину. При зна
чительной величин!-, и сильномъ, увЬренномъ по
лете, она нроизводнгь впечатлеше очень малень
кой птичкн. Летъ и рЬянье ея надъ рЬкою напо- 
минаютъ до некоторой степени такой же вечерни! 
летъ ласточекъ и стрижей, хотя тЬ летаютъ не
сравненно быстрее и притомъ не прямолинейно.

Тростниковыя поросли и близость воды при- 
влекаютъ на прибойную полосу пеструю толпу во 
дяныхъ н голенастыхъ птицъ Арала.

Вотъ пеликану не нужны камыши, но зато
онъ здЬсь въ полушаг!» отъ воды и то тутъ, то тамъ 
на песке прибоя, на отмели, снаружи тростни-
ковъ, вытянулись вереницы бабъ (Pelecanus

crispus B ruch), одной нзъ т-Ьхъ немногихъ птицъ, которыя настолько знакомы съ 
строевою службою, что, даже отдыхая, норовятъ выстроиться въ шеренги. Тутъ же, безпоря- 
дочною толпою, обсели отмель чайки (L arus rid ibundus L .,  L a ru s cachinans P a ll.)  и др. 
Зд+.сь присоседился, но на приличной, впрочемъ, дистанцш отъ б-Ьлопераго сброда, на краю 
отмели, орелъ (H aliaetos albicilla B riss.). Эти представители фауны — сразу па виду, на 
выставке, а въ глубине камышей гнездятся утки, цапли, выпи, кулики и множество 
техъ  мелкихъ певчихъ пташ екъ, которыхъ зовутъ обыкновенно славками, пеночками и т. д.
Большинство жителей тростниковъ и побережья — старые знакомые для каждаго русскаго
человека, какъ, напр., серыя трясогузки (M otacilla alba L .). Но тонъ картине населен in да- 
ютъ уже друг!я птицы. Надъ камышами вьются (иногда въ такомъ изобилш, что невольно 
вспоминаешь о комарахъ) крошечныя, стройный, съ  узкими, гибкими крыльями и раздвоен
ными хвостами, черныя мартышки (H ydrochelidon n ig ra  B riss .), къ которымъ присоединяются 
и общеизвЬстныя белыя, черноголовыя, крупныя мартышки (S te rn a  h irundo  L .) и  еще более 
крупная, великанъ между здешними мартышками, — S te rn a  caspia P a ll. Отъ поры до времени 
появится надъ камышами и красавецъ среди нернатаго населен!я тростниковъ —  персидская 
щурка (M erops persica P a ll .) ,  птичка величиною со скворца, но более тонкая и стройная, съ 
яркою бирюзово-зеленою грудью, желтымъ пятиомъ надъ горломъ, бурыми крыльями, отливаю
щая издали всеми цветами радуги. Иногда тяжелымъ полетомъ пронесется надъ рекою белая, 
черно-ногая цапля (E rg e tta  a lba  L .) ,  усядется на опушке тростниковъ или на отмели, и 
уставится въ воду. Тутъ выступаетъ оригинальный уродъ-колпица (P lata lea leucorodia  L .), 
довольно крупная птица, немного меньше белой цапли, но ниже ея на ногахъ, бЬлая, съ  жел- 
товатымъ хохломъ, черными ногами и длинными, черными ж е, щипцами вместо клюва: — клювъ 
колпицы очень сплюснутъ сверху книзу, такъ что состоитъ какъ будто бы изъ двухъ тонкихъ 
дощечекъ н на конце расширяется въ виде круглой лопатки.
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Тамъ, въ мелкой лунгЬ, бродитъ большой белый куликъ съ черными пятнами, несоразмерно 
длинными красными ногами и клюпомъ, ходульннкъ (H ipsibates him antopus L . ' ,  — врагъ вся- 
каго охотника и наблюдателя. Ему присуща такая горячая любовь къ своимъ д1>тямъ, что онъ 
въ это время весь — впимаше и, завидевши какой-нибудь подозрительный нредметъ, подии 
маетъ самый неистовый крикъ, подхватываемый другими такими же нежными родителями, — 
и все остальное птичье населен!е тоже насторожнвается.

Здесь прилетела черная ворона (C orvus corone L a t.) , очень похожая на обыкновенную, но 
совершенно черная, такъ что съ перваго взгляда ее можно принять за грача, — и ищешь поживы.

Далее въ густой чащ е тростника возятся, лазаютъ но стволачъ и перепархивают-!, ма- 
леныйе, красивые ремезы (Calam ophilus biar- 
m icus L .), строяние, какъ и обыкновенный ремезъ 
(A eg ith a lu s  p en du linus L .) ,  замысловатыя и 
весьма удобныя гнезда, въ род-Ь бутылкообразнаго 
мешка, искусно сотканнаго изъ мягкихъ расти- 
тельныхъ волоконъ, съ горлышкомъ сбоку, под- 
вешивасмыя къ стволикамъ тростника.

ИзрЬдка нроснользнетъ, шныряя надъ трост
никами, камышевый лунь (C ircus ru fus  Gm).

Тростниковая полоса роститъ и кормить 
также и кабана (S uss crofa  ap e r L .) ,  —  «чушкй.»
Кнргизовъ. Кабановъ много по камышамъ Сыра и 
Аму, но въ особенности много ихъ въ поросляхъ 
аму-дарьинской дельты. Здесь они находятъ самыя 
роскошныя усло|йя для своего существован1я: обшйе пиши, сырая, удобная для отыскивашя 
ея почва, масса болотинъ, любимыхъ кабаномъ, и т. д ., —  все это дается здесь — чуть не 
сплошь на ты сячахъ квадратныхъ верстъ протяжешя!

Богатство тростниковой полосы животными привлекаешь къ ней и хищниковъ. Одни 
изъ нихъ прнходятъ сюда за добычею, а  для другихъ она является нормальным!. м-Ьстомь 
обиташя. Волкъ здесь — постоянный гость: рядъ следовъ на песке прибоя, снаружи тростни- 
ковъ, составляетъ обыкновеннейший элементъ картины береговой полосы Арала. Корсакъ 
(Canis co rsac  L .) также встречается. Въ аму-дарьинской дельте, которая, какъ сказано выше, 
вся принадлежитъ къ тростниковой полосе, является уже чисто-южная форма этой группы 
шакалъ (Canis au reu s L .) . Наконецъ, зд-Ьсь же живутъ и множатся барсъ и бенгальскш тигръ 
(F e lis  tig ris  L. v a r . bengalica), «джулъ (дорога)-барсъ (большая и дикая кошка вообще)». Низовье 
Сыръ-Дарьи и дельта Аму-Дарьи представляютъ больипя удобства для жнзни тигра. На Сыръ- 
Дарь-6 особою славою, какъ тигровое гнездо, пользуется местность между фортомъ №  2 (Май- 
либашъ) и Перовскимъ, где Сыръ-Дарья распадается па два рукава: Джаманъ-Дарью и Кара- 
Узякъ, снова сливаюгщеся потомъ другъ съ другомъ. Изъ нихъ Кара-Узякъ течешь но очень 
низменной местности, образуя обширные, nopociuie тростниками разливы, которые собственно 
ц составляютъ притонъ для тигровъ. Несправедливо было бы , однако, думать, что страна 
изобилуетъ тиграми, подобно Индш; шЬмъ не менее тигры , составляютъ здесь заурядныхъ оби
тателей, н любители сильнычъ ощущений охотятся на нихъ. Одинь изъ туркестанскихъ офи- 
церовъ, г. Гамовъ, прюбрелъ даже себе въ крае репутацпо неутомимаго и счастливаго врага 
тигровъ. Вошь что, напримЬръ, передаютъ объ его нервомъ дебюте охоты на тигра.

Г . Гамовъ всегда былъ страстнымъ охотникомъ. Пр1ехавши на службу въ Туркестанъ, онъ 
обрадовался случаю поохотиться на крупнаго и серьезнаго звЬря. Нзявши на помощь себе не- 
сколькихъ охотниковъ изъ солдатъ, онъ отправился на тигра. Дело было на Сыръ-ДарьЬ. 
Верхомъ на лошади, онъ за-Ьхалъ въ тростники одинъ, оставивши солдатъ на опушке.
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Прошло нисколько времени. Онъ потихоньку пробирался камышами, — какъ вдругъ лошадь и на- 
Ьздникъ получили такой сильный ударъ сбоку, что повалились на землю: молодой тигръ, поднятый 
спутниками Гамоваи б-бжавипй отъ нихъ, натолкнулся на г. Гамова, свалилъ его вместе съ ло
шадью и уб-Ь/калъ. Гамовъ, оставивши лошадь, кинулся н1иикомъ по следу и скоро нашелъ звЬря. 
Гамовъ выстр^лилъ, но въ то же мгновеше ночувствовалъ,что на него навалилась какая-то масса... 
Онъ вытащ илъ, подъ этою массою, изъ-за пояса короткий ножъ, повернулъ его остр1емъ впередъ... 
и лишился чувствъ.... Выстрелъи наступившая за нимъ тишина дали знать спутникамъ Гамова, 
что въ камышахъ что-то произошло. Бросились къ мЬсту, откуда раздался вы стрелъ, и нашли 
въ луже крови безчувственнаго Гамова, а на немъ — мертваго т и г р а :— Гамовъ усп’Ьлъ всадить 
ножъ въ грудь тигра и послЬднимъ отчаяннымъ двнжешемъ руки книзу распоролъ ему брюхо, 
такъ что тигръ умеръ мгновенно. У Гамова же остались на память огромные шрамы на лице 
и непримиримая вражда къ тигровой породе, представитель которой испортилъ ему прирожден
ный видъ. Теперь за Гамонымъ считается уже не мало побЬдъ надъ тиграми.

Изъ тростниковой полосы тигръ выбЬгаеть на прилежащую степь, грабитъ стада Кирги- 
зовъ и вообще ведетъ себя пренагло. ТЬмъ не менее, однако, тигры все-таки не настолько 
многочисленны, чтобы быть бичемъ страны.

Ещ е нужно упомянуть о тарантуле, который встречается между тростниками на сухихъ мЬ- 
стахъ, где, нанрим Ьръ, тростпикъ примыкаетъ къ солончаку; но онъ не составляетъ уже типичной 
формы тростниковой полосы. Тарантулъ — огромный волосатый паукъ, красиво расписанный чер- 
нымъ и буро-желтоватымъ цветами. Таранту лъ ядовитъ, и вообще укушешй его боятся. Но здесь, 
не смотря на свое обшпе, онъ не внушаютъ никому особаго страха. Однажды, во время ночлега на 
солончаке, вблизи тростниковъ, моя постель была приготовлена прямо на земле; тарантулъ забрался 
ко мне подъ одеяло и, вероятно, переночевалъ вм Ьсте со мною:— утромъ, сбросивши одеяло, я 
нашелъ его крутивш имся подле ноги. Когда я нарушилъ его нокой, тарантулъ убежалъ.

а тростниковой полосой следуетъ полоса дюнная или 
барханная (бархат  — песчаный холмъ), т . е. полоса 
подвижныхъ песковъ.

Куда бы здесь ни уналъ глазъ’— всюду довольно 
болыше (въ несколько аршинъ высоты) песчаные 
холмы или барханы изъ красновато-сЬраго, мельчай
шего кварцеваго песку. Пески бархановъ — отложе- 
ш я моря. Они были перемыты водою, отложились на 
побережье и, съ отстунлешемь уреза моря, отстали 
отъ него более пли менее далеко на суше. В Ьтеръ, 
легко передвигая эти мелшя, какъ пыль, песчинки, 
свернулъ cyxie пески въ сугробы, постоянно изме
няющие свою форму и наклонъ, смотря по тому, от
куда и съ  какой силою дуетъ ветеръ. Постоянно 
всхолмленное песчаное поле —  вотъ основной тинъ 
барханной или дюнной полосы. Среди песковъ бар
ханной полосы, если она достаточно широка, навер
ное можно встретить, тамъ и сямъ, ровныя глини-
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сты я плато, который окружены буграми песковъ. Почва ихъ состоитъ изъ тончай
шей глины табачнаго цвета (зеленовато-c tp a ro ), съ примесью такж е очень тонкаго 
песку, такъ что почва не вязка. Сырая солончаковая почва имЬетъ совершенно глад
кую, а очень сырая — даже блестящую поверхность; но едва солнце высушить ее, она растрески
вается сначала на отдельные участки, въ свою очередь, разделяюпйеся, тоже растрески
ваясь, на болЬе мелшя частицы, пока высушенныя части плато не превратятся въ разсып- 
чатую массу, въ которой вязнетъ нога. М+,стами эта почва бываетъ подернута коркою изъ 
кристалловъ глауберовой и поваренной соли. Иногда, въ более углубленныхъ местахъ такого 
плато, остаются ещ е или сыры е участки, или даже и вода, то свободная местами, то покры
тая , какъ льдомъ, гладкою соляною корою. Это — солончаки.

Вкратце — общая картина образовашя почвъ барханной полосы следующая: море, при сла- 
бомъ наклоне дна, постоянно отлагаетъ пески на побережье уже подъ водою, образуя нарал- 
лельныя берегу песчаныя мели или песчаные валы, крутой бокъ которыхъ обращенъ къ  бе
регу, а  пологш— въ сторону моря. Taitie валы, мало-по-малу, вследств1е постояпнаго набрасы- 
иашя на нихъ моремъ песку, выходятъ на поверхность моря, образуя наносные острова. При 
соединенш, вследств!е той же причины, одного конца острова съ берегомъ, проливъ, отдЬляв- 
iuifi его прежде, замыкается и превращается въ бухту, которая, въ свою очередь, при занесе- 
нш входа въ нее пескомъ превращается въ  прибрежное соляное озеро. Но пока совершается 
этотъ нроцесъ, море продолжаетъ набрасывать къ берегу новыя и новыя массы песковъ, обра
зуя новыя мели и острова, также постепенно соединяющиеся съ берегомъ, — вслЬдств1е чего 
образовавшееся раньше озеро более и более удаляется отъ урЬза. Сообразно услов1 ямъ жизни 
всякой бухты и озера, заселяющихся растительностью и становящихся пунктами, куда сносится 
съ ближайшихъ окрестностей, потоками атмосферной воды, масса землистыхъ частнцъ, — въ 
нихъ начинается отложеше на дне типичной для всякаго покойнаго бассейна почвы, — ила. 
Дальше, отодвинувшись на известное разстояше отъ моря и не получая более изъ моря даже и той 
воды, которая проникала раньше сквозь песокъ, и не имЬя другихъ источниковъ для п о к р ь тя  
расхода воды на испареше, кроме воды, падающей изъ атмосферы, озеро вы сыхаетъ, — оставляя 
обнаженнымъ свое илистое дно, пропитанное солью, — солончакъ.

Процессъ такого, — совершающегося постоянно и неизменно, — образовашя бухтъ и со- 
ляныхъ озеръ на замкнутыхъ соленоводныхъ бассейнахъ, каковы Аралъ и Kacniii, играетъ 
огромнейшую роль въ деле измЬнешя состава воды этихъ бассейновъ, — въ деле постепен- 
наго ихъ онреснЬшя. Вода мелководной бухты и мелководнаго озера нагревается сильнее и 
сильн Ье испаряется, чемъ вода въ соседнемъ море, — вследсгае чего изъ моря устанавливается 
постоянный токъ въ бухту или озеро, пока оно стоитъ въ связи, — открытой или черезъ 
толщу песковъ, — съ моремъ. При узкомъ проходе if обширности поверхности озера (какъ 
напр, на заливЬ К ара-Бугазъ на Kacnie) соль, безпрерывно-притекающая изъ моря съ  водою, 

уже не возвращается болгье въ него, а  когда связь прекратится, остается въ озере или отлагается 
имъ при нспаренш на солончаке.

Эти две почвы, —  солончаки и барханные пески, — составляютъ собою типичные элементы 
после-третичной террасы, указывая въ то же время на ея происхождеше. Эта полоса, въ 
каждой своей точке, была на прибое моря. Пески ея отложились именно нрпбоемъ, а солон
чаки —  остатки соляныхъ озеръ, оставленныхъ удалявшимся моремъ среди постепенно обна
жавшихся песковъ.

На солончаке не растетъ ничего: соляное озеро, дномъ котораго бмлъ онъ некогда, 
умерло, а съ водою исчезла и всякая жизнь, гакъ что въ солончаке мы имеемъ передъ собою 
своего рода — скелетъ мертвеца. Но издали — солончакъ можетъ иногда ввести въ обманъ и 
посулить воду и жизнь: водяной миражъ на немъ — обыкновеннейшее явлеше.

Не много лучше и пески. Растительность па нихъ, во всякомъ случае, есть; это прежде
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всего: джюзгуиы (C alligonum ), колючка (Alhagi) и гребенщикъ (T am arix), растущШ на бо
лее сырыхъ участкахъ песковъ, напримЬръ, около соляныхъ озеръ, прибрежныхъ лужъ и т. д.

Прежде всего, типичныя попреимуществу формы песковъ, какъ джюзгуны, не даютъ 
тЬнн, даже при самой роскошной листве. Легко судить по этому, какова должна быть 
физюшмпя местности: — почва — сыпучШ, подвижной песокъ, однообразный, свернутый 
въ холмы; на вершинахъ холмовъ— низеныпе кусты, зеленые издали, но не даюшле тени.

О бщее явлеше для древесной и кустарной растительности этой страны заключается въ томъ, 
что, вдали отъ  пресной воды, она отличается необыкновенно узкими листьями. Дело въ томъ, 
что р а стет е  постоянно испаряетъ листьями влагу и должно, конечно, получать, взаменъ пспарен- 
наго количества, не меньшее количество ея изъ почвы. При этомъ листъ иснаряетъ темъ больше 
воды, чЬмъ сильнее нагревается солнцемъ. Въ этомъ нспаренш, отчасти, секреть противодей- 
ств1я его жару солнца, — и разъ онъ не будетъ въ состоянш испарять столько, чтобы на обра- 
зован1е паровъ уходилъ весь избытокъ получаемой имъ теплоты, —  листъ нагреется до темпе
ратуры , при которой онъ не можетъ жить, завянешь и  высохнетъ. При страшномъ лЬтнемъ 
ж аре, на сухихъ, почти безводныхъ почвахъ степи, каждое растет е  съ  широкими листьями 
должно быстро и неминуемо погибнуть. Во-первыхъ, листъ нагревается очень сильно и бы
стро; во-вторыхъ, онъ нагревается на большой поверхности и, стало быть, долженъ испарять 
значительное количество влаги. Испареше изъ листьевъ идетъ такъ быстро, что влага, необ
ходимая для замена испаренной воды, не успеваетъ притекать, да сверхъ того, ее и взять 
не откуда —  почва почти безводна. Очевидно, что въ подобныхъ услов1яхъ могушь жить лишь со
ответственно приспособлеппыя растительныя формы:— поверхность, съ которой р астет е  испа
ряетъ влагу, должна быть настолько не велика, чтобы расходъ влаги уравновешивался темъ 
ничтожпымъ количествомъ ея, какое р а стет е  можешь извлечь изъ почвы. Это уменынеше 
испаряющей поверхности достигается уменыиешемъ поверхности листьевъ: — величина ея дол
жна быть такова, чтобы количество испаряемой ими влаги и влаги, притекающей къ нимъ, 
находилось въ равновесш. Поэтому н  не даютъ тЬпи здЬшшя растешя: — джюзгуны, пред- 
ставляюоие, не смотря на листву, своего рода живые и растуние голики, саксаулъ (Haloxy- 
lon am m odendron), съ его тонкими, цилиндрическими листьями, сливающимися съ  ветвями 
и составляющими какъ бы продолжеше ветви, и пр. Самою густою и ярко-зеленою, хотя съ 
голубоватымъ или сииеватымъ оттЬнкомъ, листвою отличается гребенщикъ (T am arix). Но и 
его листья мелки, сухи, сидятъ, какъ чешуйки, близко другъ къ другу, очень напоминая обще
известный кинарисъ, встречающейся у насъ часто въ горш кахъ, какъ комнатное pacT eiiie .

Джюзгуны могутъ давать тЬнь, разве усеянные своими оригинальными плодами. Плодъ 
джюзгуна состоишь изъ центральиаго столбика, отъ котораго идутъ кнаружи (звездообразно, въ 
иоиеречномъ сеченш ) нластинчатыя лопасти, имеющая форму полукруговъ, наружный край ко
торыхъ причудливо вы резанъ и даешь множество ветвящихся выростковъ, иногда спутывающихся 
другъ съ другомъ. Плодъ имеешь, поэтому, форму шарика, состоящаго изъ очень сухаго, рых- 
лаго матер1ала. Но стоить смять такой шарикъ между пальцами, чтобы выростки на краяхъ 
иластинокъ обломались, осыпались, и между пальцами осталась основа, состоящая изъ столбика 
съ гранями, углы котораго выросли въ пластинчатыя лопасти. Джюзгуны въ плодахъ очень 
красивы, хотя эти плоды, по своей сухости, похожи на бумажные цветы.

Гребенщикъ, напротивъ, образуетъ густыя поросли и покрывается, во время цветеш я, 
массою цветовъ, какъ сирень; но эти цветы другаго строешя, красиваго, малиноваго цвета, 
очень мелки, сухи н безъ запаха.

БЬдна эта полоса и животными. Самыми типичными формами являются здесь несколько 
гадовъ (не имЬющихъ, какъ  понятно, русскихъ назвашй), съ  очень своеобразными особенно
стями, тушканчики (D ipus) и кое-кашя насЬкомыя.

На первомъ планЬ здесь нужно поставить весьма обыкновенную и распространенную ящ е
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рицу, которая одна изъ первыхъ бросается въ  глаза по обилш , довольно большому росту и 
способности перекрашиваться; это — агама (A gam a sangu ino len ta  P a ll . ) ,  — бурожелтоватая 
ящ ерица около четверти • длиною, съ короткою и толстою голового, коренастая, съ  длиннымъ, 
толстоватымъ при основаши хвостомъ. Способность перекрашиваться напоминаетъ до извест
ной степени хамелеона, но ироцессъ перекрашивашя идетъ здесь очень медленно и притомъ 
въ одинъ цв-Ьтъ. Перекрашиваш е происходить на горлЬ и  па груди, которыя въ обыкновен- 
номъ состоянш нечистаго б-Ьлаго цвета. Иногда оно бываетъ слабое и не обширное, т . е ., 
напр., синеватый отт+.нокъ появляется только на горле, а иногда горло окрашивается въ интен- 
зивный cuniii цв^тъ, распространяющийся на грудь и даже на брюхо. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
перекрашиваше доходить до заднихъ ногъ.

Часто съ нерекрашивашемъ совпадаетъ ясное изм'Ьнеше въ пастроен1и духа ящ ерицы. Напр., 
поел* возбуждешя, въ которомъ она мечется при поимке, животное впадаетъ въ апатичное 
состояше, делается вялымъ, мало подвижнымъ, 
и иногда остается лежать на руке брюшкомъ 
кверху, какъ  бы въ обмороке, — вполне непри- 
творномъ, потому что, если оставить ящерицу 
на свобод^, она приходить въ себя очень мед
ленно. Именно у такой, впавшей въ обморокъ, 
агамы я видЬлъ самое сильное, хотя не широко 
распространявшееся перекрашиваше. При слабомъ 
перекрашиванш, такого утомлепнаго состояшя я 
не наблюдалъ.

Изредка попадаются агамы также съ  четы- 
реугольными красножелтыми пятнами на спине, но, 
повидимому, эти пятна постоянны.

Вторая интересная форма песковъ, встре
чающаяся въ обилш ,— тоже ящ ерица и , въ общемь, того же типа, какъ агама, т . е .,  ко
роткоголовая, коренастая, съ толстымъ при основаши хвостомъ, сплюснутая сверху книзу, съ 
плоскою спиною, но почти вдвое меньше ея ростомъ, — Phrynocephalus  caud ivo lvu lus Pall.

У фриноцефаловъ, собственно, очень любопытепъ и забавепъ ихъ способъ запрятываться 
въ песокъ. Заметивши какой-нибудь враждебный предметъ, ящ ерица плотно прилегаетъ къ 
песку и начннаетъ быстро и своеобразно дрожать на м-ЬстЬ, раздвигая при этомъ песокъ богами 
и надавливая на него брюхомъ. Черезъ нисколько мгновешй — на песке вместо нея остается 
лишь продолговатое, едва заметное углублеше: ящ ерица, такъ сказать, утонула въ пескЬ и ле- 
ж итъ на некоторой глубине подъ его поверхностью.

Да песокъ и действительно, если не жидкое, то полужидкое тело; такимъ считаютъ его 
механики, а  вместе съ ними и «кумъ-дягилянъ» Киргизовъ, маленький стенной удавъ (E rix  ja -  
cu lu s  L .). Эриксъ ходитъ въ песке очень быстро и ловко; онъ врывается въ него, роется и 
прямо ползетъ въ его массе, извиваясь по-змеппому, чемъ часто вы даетъ себя, такъ  какъ онъ 
роется недалеко отъ поверхности песка, который и движется сообразно движешямъ змеи. «Кумъ- 
джилянъ» — настоящш удавъ; онъ точно такъ  же ловитт. живую добычу, часто гораздо толще 
себя, иапр., мышей, и точно такъ  же глотаетъ ее цЬликомъ, медленно втягивая внутрь. По виду 
это —  небольшая красноватобурая змея, около аршина длиною, съ  очень мелкими гладкими 
чешуйками. Эриксъ совершеиио не ядовитъ. Его очень легко сразу отличить отъ всякой дру
гой змеи этой местности, по тупому, какъ бы обрубленному хвосту, толстоватому, округлому 
телу, съ довольно глубокимъ пережимомъ около конца хвоста.

Кроме этой змЬи, барханы характеризуются еще прекрасивою и также неядовитою змей
кою, живущею на поверхности, — T aphrom etopon lineo latum  B rand t. Это необыкновенно

ж . р. т .  х .  р. с . А. 7
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стройная змея, нисколько длиннее эрикса и толщиною около мизинца, съ  ясно отделенною 
красивою головкою и постепенно утончающимся острымъ хвостомъ. Сверху она буро-желтова- 
таго цв*та, съ узкими, резко отделяющимися, черными полосами. Рисунокъ, не смотря на про
стоту, такъ краснвъ и ярокъ, что Киргизы делаютъ изъ ея шкурки оправу для рукоятокъ на- 
гаекъ. Ходить тафрометопонъ чрезвычайно быстро, извиваясь изъ 'стороны въ сторону, 
крупными, очень чистыми и однообразными извивами.

Кроме нихъ, въ барханной полосе водится ещ е одинъ гадь — крупная черепаха (Homopus 
H orsfieldii G ray ), съ невысокимъ черепомъ, сравнительно съ другими наземными черепахами, 
некрасиво окрашенная, но интересная тЬмъ, что она —  единственный представитель наземныхъ 
черепахъ, имЬющш одинаковое число пальцевъ на заднихъ и переднпхъ ногахъ. и, кроме того, 
тем ъ , что живетъ въ западной песчаной Индш, связы вая, стало быть, фауну береговъ Арала 
съ индшскою.

Характерны также для песковъ тушканчики или земляные зайцы (D ipus). Эти неболыше 
зверьки— забавныя создан in. Тушканчикъ держится обыкновенно вертикально, т. е .,  ходитъ на 
заднихъ ногахъ, которыя очень длинны; передшя ж е лапы коротки. Б егаетъ  онъ очень быстро, 
огромными прыжками. Къ людямъ, обжившись около нихъ, тушканчикъ привыкаетъ до того, 
что не обращаетъ на нихъ болынаго внимашя и ходитъ по джюламейкамъ (войлочнымъ 
кпргизскимъ кибиткамъ, которыя употребляются здЬсь всеми, кому приходится более или ме- 
нЬе долго прожить въ открытой степи). Тушканчики юрки, подвижны и, при манере дер
жаться на заднихъ лапахъ, оригинальны и миловидны.

Пески не бедны насекомыми. Въ особенности бросаются въ глаза несколько видовъ куз 
нечиковъ, и жукъ, встречающейся на караванныхъ путяхъ (S carabeus). Караванный путь обык
новенно бываетъ усеянъ шариками верблюжьяго помета, величиною въ небольшой картофель. 
Ж у къ ,—  черный, толстый, съ короткимъ тЬломъ, крепкими ногами, — имеетъ длину около 
дюйма. Ему нужны эти комья помета, чтобы положить въ нихъ яйца. Наложить же яицъ 
прямо въ шарикъ, лежаний на дорогЬ, жукъ находитъ неудобнымъ: — шарикъ нужно удалить 
съ дороги и затЬмъ спрятать въ песокъ. Ж укъ  упирается передними ногами въ песокъ, зад
ними въ комокъ помета и начинаетъ катить ш аръ, пятясь задомъ. И удивительно приспосо
бился онъ къ  этой работе! Ровно перебирая задними и передними ногами и приноровляясь 
къ неровностямъ поверхности шарика и почвы, онъ катитъ комъ ровно и довольно быстро, 
хорошо сохраняя направлеше и обнаруживая въ себе опытнаго и выдержаннаго работника.

Вотъ, — не говоря о немногихъ птицахъ (жаворонкн, каменушки), — наиболее типнчныя 
формы барханной полосы. Замечательно, что большая часть ихъ окрашена въ желтовато
бурый цвЬтъ, съ  различными оттенками и изменешями, — подъ цветъ песковъ.

Барханная полоса —  полоса наибольшего ж ара летомъ. Съ самаго утра, при обыкно
венной безоблачности здешняго неба, солнце начинаетъ сильно нагревать ее, и около полудня 
и пески, и солончаки, — въ особенности последше, — пышутъ жаромъ. Тепло сохраняется на
долго еще и вечеромъ, и ночью, —  и  после короткаго промежутка свежести, передъ восходомъ 
солнца, снова начинается накалнваше песковъ и солончака. Потому, вероятно, и ютятся здесь 
жители жаркой Африки и Индш.

По своему протяжению въ ширину, барханная полоса следуетъ на берегахъ моря прибойно- 
тростниковой. Она шире на восточномъ и южныхъ берегахъ и уж е на сЬверпомъ и западномъ. 
Въ устьяхъ рекъ, барханная полоса вытесняется тростниковою. Ш ирина барханной полосы на 
западномъ н сЬверномъ берегахъ меряется десятками и сотнями саженъ и лишь въ отдельныхъ 
исключительныхъ случаяхъ достигаетъ 1 и 2 верстъ.

Барханно-дюнная полоса вообще лежитъ не высоко надъ уровнемъ моря. Начало ея можно 
считать отъ 2 — 3 футовъ надъ лишею уреза. Что же касается высоты бархановъ, то она нахо
дится въ связи съ протяжешемъ барханно-дючныхъ песковъ. ГдЬ пески широки, тамъ барханы
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имеютъ значительную вышину; при узкой же полоске песковъ барханы не образуются, если 
не считать за нихъ невысогая, до 1 — 2 футовъ, кучи песку. Пройдя барханно-дюнную полосу, 
мы выходнмъ, черезъ обрывъ пли откосъ, на высокую степь, —  на почвы, составляюпи'я 
основу равнины, въ которой вырыта котловина ложа Аральскаго моря. Взглянемъ, по порядку, 
сначала на обрывы, а потомъ уже нерейдемъ и къ степи.

Вотъ уперлась прямо въ узкую дюнную полосу стЬна (въ несколько согъ футовъ вышины) об
рыва Усть-Урта у родника Анты-Кенды. Поднож1е усеяно огромными глыбами камней, свалив
шихся сверху. Отдельные крупные камни долетели до самаго уреза. Пяту его составляютъ частью 
известняки, более или менее потрёскавипеся, разрыхленные, местами обваливипеся; но чаще 
у пяты находится глинистая осыпь, образующая уступъ, который, соединяясь съ обрывомъ,

прикрываетъ его поднож-ie. Этотъ уступъ покрыть рядомъ неглубокихъ, разнообразной формы, 
рытвинъ, образованныхъ атмосферною водою. Вообще ж е, поверхность его совершенно гладка. 
Поднимаясь выше, приходится столкнуться съ новымъ уступомъ,. за нимъ —  со вторымъ, 
третьимъ и т. д. Чемъ выше по обрыву, тЬмъ менее гладкою становится поверхность усту- 
повъ,— на ней попадаются глыбы глины, отвалившейся сверху и ещ е не разсыпавшейся подъ 
вл1яшемъ атмосферной воды н переменъ температуры,— тЬмъ выше становятся самые уступы, 
образуя огромные гребни, которы е тянутся параллельно главному направленно обрыва. До
лины между отдельными гребнями уступовъ связываются другъ съ другомъ водомоинами и 
рытвинами, по которымъ потоки дождевой и снеговой воды стремятся къ морю. ЛЬтомъ, когда 
воды почти не выпадаетъ, эти рытвины обыкновенно высыхаю тъ, но почва въ нихъ постоянно 
сыра; поэтому, густыя поросли тростника лепятся, следуя нмъ, по обрыву, отъ  подошвы до 
вершины, разрастаясь въ виде обшнрпыхъ чащ ъ тамъ, где долины, между гребнями уступовъ, 
иредставляютъ удобныя услов1я для образовашя лужъ. На самомъ верху, ст!ша посдЬдняго 
уступа состоитъ изъ известняка, плиты котораго выставляются изъ стены самымъ разнообраз- 
нымъ образомъ, давая крайне пестрый рисунокъ въ очерташяхъ. Нужно заметить, что и лишя
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обрыва вообще крайне разнообразна, и что, поэтому, на каждомъ шагу можно натолкнуться 
на совершенно неожиданныя картины. Между стЬною и посл'бдннмъ гребнемъ уступа тянется, 
въ извЬстныхъ мЬстахъ берега, узкая долинка, и эти долинки— одни изъ самыхъ жнвописиыхъ 
уголковъ на берегахъ Аральскаго моря. Тутъ обыкновенно много, сравнительно, воды, такъ 
какъ известковая стена долинки нредставляегь обнажеше водосодержащаго пласта Усть-Урта, 
изъ котораго и сочатся въ нее родники. Общш типъ родника здесь таковъ: изъ небольшой, 
обмытой ямки течетъ  струйка воды, которая, пройдя несколько ш аговъ, распространяется 
въ почве и поглощается тростпнковою гривою, пли болотомъ, смотря по величине струи. 
Благодаря присутствие воды, здесь является более сильная растительность. Неправильно пере
резанная рытвинами и разделенная на отдельные холмы гряда самаго верхняго уступа, съ

одной стороны, а съ другой — 
каменная стена, придаюсь до
линке видъ горнаго ущелья, 
но только въ мишатюрЬ, такъ 
какъ ложныя горы очень не
высоки.

Перебравшись но какой-ни- 
будьлощинке черезъизвестковую 
стену, мы — на высокой степи. 
Но это одинъ, и самый полный, 
случай обрыва. Вотъ другой, — 
на острове Барса - Кильмесъ. 
Здесь известняковъ, а поэтому, 
и камней нетъ  вовсе; весь об 
ры въ , состояний изъ уступовъ и 

долинокъ между ихъ гребнями, — глинистый. Н а верхцемъ краю его глины немного выдались 
и нависли карнизомъ иадъ кручею. Карнизъ, на всемъ протяженш, зазубренъ мелкими водо
моинами, которыя тянутся по обрыву, въ верхней части его, спускаясь почти отвесно къ 
морю. Очевидно, здесь дело стоитъ значительно проще. Ещ е проще третий случай обрыва 
па мысе Изенде-Аралъ, юго-восточной оконечности полуострова Куланды, вдающагося въ море 
съ северо-запада. Тутъ надъ моремъ просто висятъ подмытые пласты известняка, съ одной 
стороны, а съ другой — гладгай глинистый, очень крутой склонъ, упирающийся въ узкую про
бойную полосу. Мыс/ь Изенде-Аралъ окруженъ водою почти со всЬхъ сгоронъ, исключая по
лоски въ несколько десятковъ саженъ шириною, которою онъ еще соединяется съ  берегомъ, и 
которая, по всей вероятности, будетъ позднее размыта, и мысъ превратится тогда въ малень- 
кш островокъ; а когда потоки атмосферной воды снесу гъ съ темени его всю глину и совер
шенно обнажать известняки, т о — въ скалу, подобную камню Токпакъ-Кызъ, находящемуся въ 
несколькнхъ верстахъ къ северу отъ Изенде-Арала. Обрывы на ТокиакЬ-Кызе еще проще: 
это —  подмытая съ  одной стороны и выдающаяся частью верхняго края надъ моремъ скала, футовъ 
около 45 вышиною; съ другой стороны, она такимъ же обрывомъ, но не подмытымъ внизу, нри- 
мыкаетъ къ невысокой розсыпи изъ крупныхъ известковыхъ камней. Розсыпь тянется грядою 
саженъ около 150 длиною, по направленно къ берегу, постепенно понижаясь и указы вая, съ ко
торой стороны Токнакъ-Кызъ былъ соединенъ съ  материкомъ. Поверхность обрывовъ часто 
покрыта, какъ сказано, водомоинами, н на это ничтожное, повидимому, явлеше я обращаю осо
бенное BUHManie читателя. Такая небольшая борозда на поверхности обрыва, проведенная пото- 
комъ дождевой воды, есть зародышъ весьма крупныхъ явлений. Разъ  водомоина образовалась,— 
она стала русломъ для стока всей атмосферной воды съ извЬстнаго участка поверхности суши, 
склоняющагося къ ея ложу, до водораздела съ другими, соседними водомоинами. Годъ отъ
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году атмосферная пода углубляеть водомоину, бока ея осыпаются, осыпавпляся н а  дно частицы 
земли уносятся новыми и новыми потоками воды,— и водомоина растегь. Она делается глубже, 
шире и поглощаетъ въ себя не успбвипя ещ е развиться на столько же сосЬдшя водомоины. 
НмЬстЬ съ расшнрешемъ и углублешемъ, она удлиняется, ползетъ своимъ верховьемъ дальше и 
дальше вглубь материка, и — водомоина становится оврагомъ. Па краяхъ береговъ оврага обра
зуются новыя водомоины, также растущ1я и также превращающаяся постепенно въ овраги, — 
побочные. Получается некоторое подоб1е рЬки, иовременамъ текущей, временно получающей 
воду изъ атмосферы н собирающей въ себя эту воду съ извбстнаго участка поверхности суши. 
Оврагъ можетъ . удлиняться почти до самыхъ высокихъ точекъ данной местности, но углуб 
ляться ниже поверхности того бассейна или струи воды, куда онъ виадаетъ, — не можетъ. 
Поэтому, достигнувши известной глубины, оврагъ перестаетъ увеличиваться въ этомъ направ
л ен ^ ; зато русло его, вслЬдств1е осыпашя береговъ, становится шире и шире, а самые берега 
положе и ноложе,— и около оврага начинаетъ образоваться логъ. Съ побочными оврагами про
исходить то же самое, и они постепенно превращаются также въ лога, соединяюшлеся съ логомъ, 
образовавшимся около перваго оврага. Является, стало быть, система логовъ, по дну которыхъ 
вьются овраги, открывающееся, въ концЬ концовъ, въ главный оврагъ. Но и бока саиаго 
лога, наконецъ, продолжаютъ смываться, становятся более и бол-fee отлогими, — логъ 
расширяется настолько, что глубина его делается ничтожною, сравнительно съ  шириною; даже 
то, что на земле существует!, углублеше въ этомъ месте, делается иногда зам&тиымь лишь 
издали: — является лощина.

Однако, въ то время, когда водомоипа и оврагъ все ползли да ползли вглубь материка, 
ocbinanie ихъ береговъ при устье шло своимъ порядкомъ, такъ  что устье именно н прошло 
прежде всего стадш устья водомоины, устья оврага и устья лога, — и могутъ быть случаи, когда 
при усть* на месте бывшаго оврага уже образовалась лощина, тогда какъ вблизи верховья еще 
и не начиналось, въ ясной форме, образоваше лога.

Но, ведь, оврагъ на обрыв!; въ окончательной стадш развит1я прорезы вает, об р ы т , 
сверху донизу: въ этомъ месте нЬтъ обрыва. Когда нзъ оврага нроизошелъ логь, то 
обрывъ исчезъ на берегу, либо понизился уже на большом-!. разстояиш вь стороны огъ бывшаго 
устья оврага. При лощине это разстояше сделалось еще более значительнымь. Поэтому, если 
мы встрЬчаемъ где-нибудь на равиинЬ лощипу, по наиболее глубокому мЬсту которой вьется 
оврагъ, мы смело можемъ говорить, что отсюда унесепа атмосферною водою масса почвы, что 
суша была здесь некогда выше. Иногда мы можемъ заключать даже, что масса этой почвы 
находилась нЬкогда на высоте напвысшихъ точекъ, которыя мы находимъ въ окрестностяхъ.

На берегахъ Арала, въ области обрывистыхъ береговъ, мы не встречаемъ иногда, какъ 
сказано, — именно поэтому обрыва, а пологш откосъ, упирающийся въ барханпо дюнную по
лосу. Это бываетъ именно въ лощинахъ. Разсматривая иоложеше этой лощины, въ нномъ слу
чае имеющей несколько верстъ въ ширину и едва замбтной относительно обрыва, мы убе
димся, что здесь былъ некогда и обрывъ, столь же высокш, какъ вправо и влЬво огъ ло
щины, но теперь онъ совершенно смытъ атмосферною водою, и вся почва, выполнявшая ло
щину, снесена въ море. Овраги въ глубине лощины, куда впадаютъ друпе овраги, ирисутсш е не- 
высокаго, крутаго откоса отъ лощииы къ барханно-дюнной полосе, не встречающегося лишь 
въ очень редкихъ случаяхъ, — откоса, лишя наиравлешя котораго представляетъ продолжеше 
лин1и направле1ня обрыва, — делають это несомнЬннымъ.

Поэтому правильно будетъ сказать, что за барханно-дюнною полосою слЬдуетъ обрывъ, 
ведущий на высокую степь, местами смытый н перерываемый устьями иромоинъ, овраговъ и 
лощинами. Сообразно тому, что барханно-дюнная полоса наиболее узка на северо-занадномъ 
берегу Арала, здесь ближе всего нодходятъ къ берегу и обрывы: — северный и западный 
берега Арала обрывисты.
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Вообще обрывы Арала почти совершенно лишены растительности. Лиш ь следуя направ
ленно родниковъ и см ры хъ  водомоинъ, по нимъ тянутся зеленыя полосы тростника, даже слу
чайно съ единичными кустами тальника, иногда тополя (Populus d ivers il’olia), да торчать раз
бросанные кусты саксаула, спустившагося сверху, — съ  высокой степи. Ииогда, впрочемъ, на 
небольшихъ участкахъ, кусты образуютъ довольно частую поросль, но, въ общемъ, обрывъ 
нредставляетъ голую, съ неправильиымъ рельефомъ, поверхность; лишь изредка, кое-где вид
неются на немъ то одиночные кустики, то небольийя группы ихъ.

К ъ  числу отдельныхъ интересныхъ нунктовъ въ области известковыхъ обрывовъ принад
леж ать два весьма любопытыыхъ места на Аральскомъ море: уже упомянутые вы ш е мысъ 
Изенде-Аралъ и скала Токпакъ-Кы зъ. Изенде-Аралъ имЬетъ весьма красивый обрывъ съ 
южной и восточной сторонъ. На северной стороне обрывъ замаскированъ глинистою осыпью, 
образующею весьма ровную и однообразную кручу. На западной стороне глинистая осыпь 
внизу прерывается глыбами камней обнаженныхъ самыхъ нижнихъ пластовъ известняковъ, 
образующих!, мысъ. Эти камни тянутся по всему узкому перешейку, соединяющему Изенде- 
Аралъ съ Куланды. Между ними находятся куски весьма плотнаго мелкозернистаго песчаника, 
— которые наши матросы нашли очень пригодными на бруски для точешя ножей, а  также 
куски каменнаго угля, залегающ аго неизвестно где, — по всей вероятности, подъ водою, откуда 
они и извлекаются отъ поры до времени на поверхность.

Обнаженный восточная и южная стороны мыса очень сильно подмыты, такъ  что верхшя 
части скалы выдаются надъ подошвою, которую непосредственно омываетъ море. Прибойная 
полоса такъ узка, что, местами, по ней нельзя пройдти и нужно идти по воде. Поверхность 
всей скалы нредставляетъ систему отвесныхъ выступовъ и углублешй самой разнообразной 
формы: море влизалось въ узшя трещ ины скалы, иъ водомоины на ней, и разлизало ихъ въ 
шпрок'|я при входе, съуживаюоцяся къ концу, глубок!я, вертикальныя расщелины, отделен 
ныя другъ отъ друга, какъ толстыми перегородками, выступами известняковъ, нависающими 
падъ моремъ. И ны я изъ расщ елинъ,— которыя все вообще имеютъ стремление распространяться 
кверху и  въ глубину скалы, — косо пробились до самаго темени скалы, сквозь глины, такъ что, 
взглянувши въ глубину такой расщелины, можно видеть клочекъ синяго неба въ рамке изъ 
освещ енныхъ солнцемъ бурыхъ глннъ.

На Изенде-Арале мы встретили перваго и единственнаго на море ястреба — маленькаго 
F a lco  cen ch ris  (?), по всей вероятности, гнездившагося здесь. Кроме того, тутъ ж е, у подошвы 
скалы, одинъ изъ матросовъ заметилъ глубокую, черную пустоту, настоящую нору, въ которой 
оказалась утка (V ulpanser T ad o rn a  L .).

Кругомъ Изенде-Арала множество нодводныхъ камней; съ южной стороны несколько глыбъ 
выдаются надъ поверхностью моря, служа местомъ пристанища для баклановъ и чаекъ: — еще 
издали оне чернеютъ и белеютъ отъ насевш ихъ птицъ. Но едва ли где-нибудь на Арале 
собирается такая масса птицы, какъ на камне Токпакъ-Кы зъ.

Мы подходили къ камню съ севера, отъ мыса Кауфманна, и еще миль за 10 онъ вырисо
вывался въ виде сераго пятна на желтобуромъ фоне глинистыхъ береговъ. Масса темныхъ 
■гочекъ, то поднимающихся надъ нимъ и двигающихся въ различныхъ наиравлешяхъ, то снова 
исчезающихъ на совершенно черномъ темени скалы, была видна издали. Съ приближешемъ къ 
камню черное пятно начало разреш аться въ массу черныхъ точекъ, а двигающаяся надъ нимъ 
точки — превращаться въ черныхъ баклановъ и белыхъ чаекъ. Я  зналъ, что камень служить 
прпотомъ для массы птицы, а стало быть, знали объ этомъ и мои спутники, которымъ я не 
разъ сулилъ удовлетвореше на Токпакъ-Кы зе ихъ охотничьихъ порывовъ. Мы ждали поэтому 
камня съ большимъ интересомъ и нетерп£шемъ. Вся команда выбралась на палубу и сгруди
лась на носу, устремивъ глаза на скалу. Разстояше постепенно уменьшалось. Мы увидели, на- 
конецъ, совершенно ясно, что всю верхнюю площадку камня, плечомъ къ плечу, бокомъ къ  боку,
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обсели болышя, величиною съ  ворона, черныя птицы съ длинными, вытянутыми, какъ палки, 
шеями, маленькими головами, довольно длинными носами, выпяченными грудями, плоскими 
брюхами, коротконопя, но съ  огромными лапами. П тицы, очевидно, сильно возбуждены: 
оне вытянулись во весь ростъ и съ  тревожнымъ внимашемъ смотрятъ на насъ. Время отъ  времени 
съ  вершины камня сорвется наиболее любопытная и нетерпеливая птица, сильнымъ, отчасти 
вороньимъ, отчасти утинымъ, полетомъ пролетитъ мимо судпа, умчится дальше и пропадетъ 
вдали надъ моремъ, или, сделавши большой кругъ, сунется снова на камень. Несколько чаекъ 
также снуютъ и надъ судномъ, и около камня.

Мы подвигаемся ещ е ближе. Съ камня чащ е и чащ е срываются и носятся надъ судномъ 
бакланы. Ружья давно заряжены , но разстояше все еще велико, такъ  какъ судпо не можетъ 
идти близко къ камню: — опасно.

Попробуемъ стрелять пулями...
Между нами и камнемъ всего уже около 60 саж енъ ... Можно стрелять... Состояше духа 

на судне напряженное. Охотники изъ команды, кажется, готовы были бы пЬшкомъ броситься 
по воде къ камню. Оруж-ie наготове... Наконецъ, разреш ено стрелять... Д ве пули и гнездо 
руже&ной картечи понеслись на 'Гокпакъ. Ш елохнулось птичье населеше: десятка два бакла- 
новъ поднялись съ  камня въ разны я стороны, безпорядочно, какъ бы въ недоуменш, зачемъ 
это имъ следуетъ лететь, и половина ихъ тотчасъ же села обратно; друпе закружились надъ 
камнемъ; часть полетела прочь. Отъ низменной гряды камней отделилось белое пятно: — табунъ 
незамеченныхъ раньше бабъ (P e lecan u s c risp u s B ruch )... Охотничьи инстинкты разгораются 
еще сильнее. — «Не стрЬлять! Не стрелять! Разгонимъ бабъ!..»

Паруса берутся на гитовы. Быстро спустили на воду шлюбку, и мы, охотники, пустились 
на Токпакъ. Ш лю бка скоро прошла небольшое разстояше, отделявшее судно отъ  камня. Глу
бина посветлела; на дне замелькали больнйя, исясиыя пятна... Ещ е несколько ударовъ ве- 
селъ, — пятна получаютъ контуры , обращаясь въ огромные подводные камни. Вотъ более 
высошя волны на последнихъ камняхъ. Ш лю бка качнулась р азъ , два и стала на плоскомъ 
камне, едва прикрытомъ водою...

Между птицами полный переполохъ. Съ другой стороны камня поднялся и могучимъ, плав- 
нымъ полетомъ, съ редкими, тяжелыми взмахами крыльевъ, потянулся табунъ бабъ. Н асъ обу- 
ялъ охотничш азартъ, въ особенности разгорячились матросы. Убрали шлюбку, и все кучей 
пустились подле обрыва камня, согнувшись и высматривая впереди... Подошли къ  гряде, под
нялись на нее до половины :— черезъ гряду видно море, виденъ другой берегъ... Усамой воды 
целая вереница массивныхъ, огромныхъ, коротконогихъ, белыхъ птицъ — бабъ, съ  широкими, 
длинными клювами, опущенными книзу, съ большими желтыми мешками подъ клювами. 
Одна заметила наши головы, выставивиняся изъ-за гряды , сунулась впередъ и всплыла на 
воде. За  нею другая, третья... Б а —бацъ! Б ацъ!.. Несколько бабъ свернулись на м есте... Но 
точно отвалился край известковаго берега Токпака и всплылъ на воде: — до десятка табуновъ 
бабъ бросились въ воду и пошли отъ берега. Сотни крыльевъ взмахнули въ разныхъ местахъ 
камня, огласившагося птичьимъ крикомъ; зашлепали, падая въ воду съ  верш ины, камня болЬе 
взрослые бакланята... Несколько бело-сЬрыхъ плавучихъ островковъ чаекъ отделилось отъ 
Токпака и пошло въ море. Здесь бакланъ, тамъ чайка,—все птица непригодная, и охот- 
ншйй ж аръ черезъ несколько минуть стихнулъ. Первые вы стрелы на камне были и послед
ними, — скоро мы ходили по Токпаку уже безъ малейшаго желашя подпять ружье для вы
стрела. Суматоха на камне, однако, продолжается, не смотря на то , что мы не стреляемъ. 
Бабы , сгруппировавшись въ несколько табуновъ, все более и далее удаляются отъ берега, 
образуя необыкновенно красивыя белы я пятна на темной синеве покойнаго, искрящагося 
и едва колыхающ егося моря. Но у нихъ тамъ, вдали, творится что-то неладное... Вонь какой 
каскадъ водяныхъ брызгъ поднялся около одной!.. Она мечется, хлопаетъ крыльями объ воду
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и понемногу исчезаетъ подъ ея поверхностью... А тамъ тоже делаетъ другая, третья... Т а
буны разбиваются, птицы бросаются изъ стороны въ сторону, порывисто кидаясь по поверх
ности воды и взмахивая педоросшимн крыльями...

— Сомы! Сомы! Сюда ндутъ! — крикнулъ кто-то съ камня.
Ш лепанье падающихъ бакланятъ привлекло рыбу, почуявшую добычу, но сомы встретили 

раньше баклановъ молодыхъ бабъ, зашедшнхъ дальше въ море, и начали охоту съ  нихъ... 
Намъ нужно было, между гЬмъ, смерить высоту камня, и матросы взлезли наверх ь. СидЬвппе 
пока ещ е спокойно наверху, остальные, более молодые, бакланята не могли вынести появле- 
iiin ихъ въ своей среде. Едва матросы показались кучею (одинъ, два матроса взлезли ещ е прежде) 
на площадке вверху камня, какъ съ него посыпался въ воду настоящш дождь бакланятъ... У 
насъ уже и раньше начало шевелиться чувство недовольства собой за наделанную въ птичьемъ 
населен!и тревогу, но встретить птенцовъ никто не разсчиты валъ... Полетевипе сверху въ 
море бакланята были последнею каплею, совершенно испортившею все настроеше духа. Ещ е 
не совсемъ оперивипеся, неумеюгщо хорошо плавать, они, едва попробовавши прикосновешя 
непривычной холодной воды къ голому брюху и борясь, правда, съ мелкими, но все ясе за
метными для ихъ крошечныхъ силъ, волнами, взлезали обратно на берегъ, уже совершенно не 
обращая вннмашя на человека; некоторые, просто въ какомъ-то безчувственномъ состоятп , 
тянулись къ берегу, выпОлзали на первый нопавшшся камень и ложились на него. Иныхъ 
волна прибивала уже мертвыми... Ж ивы хъ мы отсаживали дальше отъ прибоя, на скалу...

Но пусть представятъ себе читатели все-таки и следующую картину... Па берегу, по
чти уткнувшись носомъ въ воду, лежитъ на брюхе матросъ. У него въ обеихъ рукахъ что-то 
белое, подъ мышками —тож е, и огромная масса этого белаго в озится ,— очевидно, ж ивая... Под- 
ходимъ ближ е... Одинъ изъ нашихъ лучшихъ и милЬйшихъ матросовъ, совершенно не обнару
живавший раньше духа стяжаш я, иоймалъ нЬсколышхъ молодыхъ бабъ. Однехъ онъ держитъ 
руками за крылья и шеи, другихъ прижалъ локтями подъ мышками, и такъ какъ птенцы ве
личиною съ добрую дворняжку, то ему трудно сладить съ добычею. Они бьются, и чтобы не 
выпустить ихъ, остается одно — лежать на брюхе и сжимать покрепче непокорное прюбре- 
•renie Онъ такъ и делаетъ...

—  Это что такое? Зачемъ? — спрашиваю я ...
— Позвольте на судно взять...
Нужно было видеть величину заполоненной массы, чтобы понять весь комизмъ этого 

желашя и просьбы...
— ЗачЬмъ же ихъ тебЬ?..
— Кормить будемъ, в. вб—д1е!.. Выкормимъ...
(Выкармливать и воспитывать — страсть матросовъ.)
—  Чемъ же кормить ты  будешь?...
—  Крупкой, хлебомъ...
Я приказалъ бывшему со мной другому матросу взять одну изъ убптыхъ бабъ и встрях

нуть ее за ноги головою внизъ ... Изъ мешка выпалъ карпъ, вершковъ 6 длины.
—  Такой крупкой? — спрашиваю я ...
—  А крупы-то оне Ьсть не будутъ?
— Низачто не будутъ...
— Что же прикажете делать съ ними, в. вб—д1е?
— Пустить, — вотъ что...
Матросъ освобождаетъ плепннцъ, которыя бросаются въ воду и уплываютъ...
Токиакъ осмотренъ, смерянъ: все, что можно собрать на немъ, собрано, и мы возвра

щаемся на судно.
Я не запомню такого непр!ятпаго и тоскливаго вечера на А рале, какъ на этотъ разъ.Стоя-
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яли мы на якоре очень близко" отъ  камня, и до поздней ночи слышались крики перетревожен- 
наго населеш я...

Бакланы , чайки и бабы составляютъ всю птичью фауну Токпака. Мы нашли, правда, тутъ 
ж е молодыхъ, ещ е не летавшихъ, сбрыхъ цапель или ченуръ (A rdea cinerea L .)  но, но всей 
вероятности, это случайное явлеше.

Н а побережье Токпака, подъ водою, въ обилш расгутъ водоросли, E n te ro m o rp h a  и ' С1а- 
dophora, а  между ними устраиваются мелше раки. Съ другой стороны, водоросли даютъ нри- 
тонъ личинкамъ разной двукрылой мелкоты.

Но Токпакъ-К ы зъ и  Изенде-Аралъ, однако, не настояние типы  обрывовъ. Это — 
исключительные частные случаи, где, благодаря сочеташю особаго рода условш, сло
жились своеобразная фауна, своеобразный отношешя элементовъ, своеобразная обста
новка и т . д.

Нормальныя услов1я обрывовъ ины я,— они были уже указаны выше. Типичны для 
обрывовъ не бакланы, бабы и 
чайки, которыхъ можно встре
тить и на любой песчаиой от
мели, а ящ ерица E rem ias  v e lo x  
P a ll . ,  да, можетъ бы ть, весьма 
H eK paciiB b ifiG ym nodac ty lu s  c a s -  
p iu s  E ic h w ., тоже ящ ерица,— 
ночная, чуть зеленоватосерая, 
съ  огромными глазами, покры
тая  крупными щитками, разсе- 
янпмми между мелкого чешуею.
Случайно можно встретить въ 
обрывахъ также волчьи норы, 
а  въ одномъ месте мы видели 
огромную колошю галокъ (Сог- 
v u s m onedula  L .?). Стрижи (Со- 
tyle r ip a r ia  L .)—также нормаль
ные ж ильцы этой узкой полосы.
И зредка, около родниковъ, можно, встретить также одну изъ красивейш ихъ нтицъ местности — 
розоваго скворца (P as to r ro se u s  L .), покрытаго перьями чистаго розовато цвета, съ  черною 
головою и крыльями.

Но самою типичною формою обрывовъ изъ всехъ ихъ остается юркая и живая E re 
m ias velox  P a ll.

Ж арко. Солнце страшно печетъ. Прибрежные пески нагреты . Н агреты  и сваливппяся на 
нихъ съ обрыва каменныя глыбы . Отсутств1е жизни, на первый взглядъ, полное. Но это—на 
первый взглядъ. Ж изнь идетъ своимъ чередомъ, и на камняхъ, и между камнями, хотя можетъ 
бы ть, притихшая, разомлевшая подъ тяжелымъ припекомъ солнца: — изящный, строй и ыя, 
длиннохвостыя и остромордый ящ ерицы , — сипевато-сЬрыя, съ  продольными рядами черныхъ 
точекъ но бокамъ тел а , внутри которы хъ находится еще по синеватому глазку, —  располо
жились на теплыхъ камняхъ, и въ одиночку, и кучками, и сторожко следятъ за тЬмъ, что 
происходитъ вкругъ нихъ. Это и есть эрем1асъ.

Издали можно любоваться ими подолгу. Ловко повернутыя, внимательныя фигуры ящ е- 
рицъ , съ грацшзными лишями изгибовъ тела, живыми глазками, часто крутыми, часто вне
запными, но всегда красивыми мелкими движешями — даютъ жизнь серымъ камнямъ и удиви
тельно стройно сливаются съ ними.

Ж. Р. т . х . р. с. А. 8
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Но если подойти ближе, — то ящ ерицы сейчасъ же дадутъ яснмя доказательства, что 
o u t  недаромъ иосятъ данное имъ Палласомъ имя velox , —  быстрый.

Движешя, которыми o u t  срываются съ места и прячутся за камень, —  мгновенны. При 
преследовал!и онЬ сперва быстро переб'Ьгаютъ на другую сторону камня, прячутся въ тре- 
щннахъ, но, убедившись, что за ними ведется охота en  form e, начинаютъ куда-то исчезать съ 
камней, къ  удивленно наблюдателя, шгЬющаго съ ними дело лъ первый разъ. Несомненно, 
что оне сидели на камняхъ по множестве, —  а  теперь ихъ н етъ  ни на камняхъ, ни подъ 
камнями, ни въ расщелинахъ, ни иа соседнихъ камняхъ. Убежали? Случайно попавшаяся на 
глаза, сверкнувши стрелою на полосе песку, но направленно къ обрыву, эрем1асъ разъяс- 
няетъ, наконецъ, въ чемъ дело: — ящ ерицы перебежали къ обрыву, где онЬ, по ихъ мненно, 
въ ббльшей безопасности.

И  мнЬше ихъ на эготъ счетъ вполне основательно: — стоитъ подойти къ  камнямъ, ле- 
жащимъ у подошвы обрыва, какъ то одна, то другая ящ ерица стремглавъ бросается вверхъ 
но обрыву, по отвесной лиши, цепляясь за неровности камней, мелкш щели, корешки расте- 
Hiii, и чрезъ несколько мгновешй нропадаетъ изъ виду или останавливается уже на совер
шение недосягаемой вы соте.

Очень любопытны молодыя E rem ias; это крошечныя, — дюйма до полутора, —  создашя, 
совершенно другой окраски, чЬмъ ихъ родители, — до того, что изъ инхъ бы лъ сдЬланъ даже 
особый видъ, E rem ias e ry th ru ru s  Sew erzow , пока ие разъяснилось, что это молодыя E re
m ias velox  P a ll.  Маленьшя эрем1асъ — серо-желтаго ц вбта, въ узкихъ продольныхъ черныхъ 
нолосахъ (которыя и распадаются при возрасте на глазкообразныя пятна) н съ краснымъ 
снизу хвостомъ. O ne встречаются тутъ ж е, где и старыя, по не на камняхъ, а  въ нескахъ: 
очевидно, E rem ias кладутъ яйца въ песокъ, где п держатся въ первое время молодыя, окра
шенный въ этомъ случае подъ цветъ песковъ, тогда какъ взрослыя окрашены подъ цвЬтъ 
камней. Стало быть, мы видимъ здесь разную окраску, одной и той же формы, соответ
ственно различно условш, въ которыхъ она живетъ, то въ одно, то въ другое время. Общш 
тоиъ расписашя молодыхъ сверху очень напомннаетъ окраску жпвущаго въ пескахъ же 
тафраметопона.

Но перейдемъ, однако, черезъ обрывъ и выйдемъ на высокую степь. Мы находимся 
теперь на глинистой равнине. Почва очень плотна, общШ цвЬтъ ея—зеленовато-серый. Всюду 
редшя щетки сухой травы, нисколько пе скрывающей ночвы и съ трескомъ ломающейся иодъ 
ногами. Равиииа покрыта мелкими водомоинами, вообще очень широкими и  неглубокими, но 
самому углубленному месту которыхъ тянутся мелшя бороздки, — ложа последпихъ дождевыхъ 
ручьевъ. МЬстамн, попадаются более глубошя рытвины, заросння тамъ и тутъ тростникомъ, 
изредка съ одиночными кустиками тальника (Salix) и тополей (Populus d iversifolia). Р еж е 
встречаются настояние овраги, иногда очень длинные, весьма глубоюе, съ крутыми боками. 
Такъ, наир., овраги острова Кугъ-Аралъ производить положительно впечатлите горныхъ 
ущел1н. Съ обеихъ сторонъ СТОЯТЬ BblCOKifl, въ сотни футовъ, отвесныя стены , изъ которыхъ 
торчатъ, вися надъ головою, какъ будто бы каменныя глыбы. Такими же глыбами усеяно 
и чрезвычайно узкое ложе на дне оврага. Но эти камни — вовсе не камни, а комья глины, 
и  это обстоятельство даетъ разгадку необыкновенной узкости овраговъ при значительной глу
бине ихъ. Бока оврага состоять изъ глинъ несколькихъ родовъ, между которыми главное 
место занимаюсь зелено-серыя, — грубо-сланцеватыя и тонко-сланцеватыя, — глины. Т е и 
друпя чрезвычайно плотны и, при сухости здешняго воздуха, — безъ всякаго следа влажности. 
Между тем ъ , въ силу очень тонкаго внутренняго строеш я, оне легко размокаютъ и весьма 
уступчивы но OTHomeuiio къ текучей воде. Поэтому, когда потокъ атмосферной воды углуб
ляется въ  толщу ихъ, то струя, легко размачивая глину и увлекая то, что размокло, 
быстро нрорезываетъ всю толщу съ  верху до низу, причемъ, въ силу уступчивости
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глипъ, потокъ углубляется, не успевая расшириться, — и оврагъ выходптъ узкимъ. Но такъ 
какъ въ сухомъ состояши, тЬ же самыя глины, по причине сухости воздуха, чрезвычайно 
плотны, то, выше уровня воды въ овраге, оне распадаются на мелше куски или разсыпаются 
очень медленно, и, при осыпанш сильнее разрыхленпыхъ частей, более плотныя массы ихъ 
выдаются изъ бока оврага и  висятъ, какъ каменныя глыбы. Такое впечатлите еще болЬе 
усиливается особенностями общаго очерташя кусковъ, въ сущности, сланцевато-сложенныхъ и 
прнпимающихъ форму брускообразныхъ или доскообразпыхъ отдельностей. Но разрыхлеше 
ихъ и осыпан1е боковъ овраговъ, какъ ни медленно оно совершается, идетъ своимъ чередомъ, 
и , какъ сказано вы ш е, овраги переходятъ, въ конц-Ь концовъ, въ лощины. Одного впиматель- 
наго взгляда на высокую, глинистую степь совершеппо достаточно, чтобы понять, что все ея 
неровности, все впадины, холмы и горки — результаты размывашя первоначальной равнины, 
что возвышешя — наиболее прочные, дольше устоявпие передъ вл1я!пемъ размыва атмоофсрною 
водою, пункта на равнине. А потому, не смотря па некоторое разнообраз!е очерташй поверх
ности, иногда довольно значительное, на отдельныя возвышенности, глинистая степь произ
водить ясное впечатлЬше равнины.

Растительность степи бедна. Какъ сказано, летомъ — это полусоя:женныя поросли рЬдкой, 
невысокой травы, да отдельные кусты или рощи саксаула, который, собствепно, и  типпчепъ 
для степи, хотя спускается отсюда па обрывы и даже переходить па пески. Вндъ степи, ст. 
остатками высушенной травы , пусть читатель вообразить самъ; что же касается саксауль- 
никовь, то они въ главной чертЬ производятъ очень сходное впечатлеше съ джюзгунамп: 
п етъ  широкихъ лпстьевъ, пЬть тени. По взгляду одного изъ напшхъ ботапиковъ, близко знако- 
маго съ Арало-Каспшскою страною, г. Смирнова, характеристика деревьевъ адскаго леса, дава
емая Дантомъ, отчасти (за исключешемъ econ tosco», съ ядомъ) могла бы годиться и  для саксаула:

Non frondi verdi, ша di color fosco;
Non rami schietti, ma nodosi e inyolti;
Non pomi v’eran, ma stecchi con tosco.

(He зеленые листья, но бураго цвета, не гладтя  вЬтви, но узловатыя и искрпвленпыя, не 
яблоки, а терш я (ядовитыя) росли на нихъ (деревъяхъ).

Кусты саксаула,— не вы соте , кривые и извитые, вправо и влево, отъ корпя до послЬд- 
нихъ крупныхъ ветвей, съ узлами различной величины и формы, па различныхъ разстояшяхъ 
другъ отъ друга, съ самыми неожиданными изгибами въ стороны после каждаго узла, — 
образуютъ весьма оригинальныя по виду поросли. Издали эти поросли производятъ впечат
лен io жидкихъ, молодыхъ порослей сосняка, пока деревца ещ е не начали вытягиваться кверху, 
но только инаго цвета. Сосновая поросль нм бетъ яркш, зелепый ц ветъ, а  саксауловая —  тусклый, 
темно-зеленый, но не бурый, какимъ долженъ быть дантовскпй лесъ.

Саксаулъ на равнинахъ, какъ на темени острововъ Барса-Кильмеса и Николая I, растстъ 
довольно редко разсгавленными другъ отъ друга кустами или группами кустовъ; но по окраи- 
намъ обрыва, по верховьямъ и вдоль раждающихся водомоинъ, на острове Николай I , опъобразуетъ 
настояния рощицы. Taisia рощ ицы, какъ следуетъ ожидать, необыкповенно светлы: листья де
ревьевъ не развиты, и весь солнечный свЬтъ чуть не сполна проникаетъ въ рощу. Только около 
корней образуются светлыя, голубоватыя тЬни. Сквозь вЬтви глазъ видитъ далеко. Если при
бавить къ этому, что кусты покрыты грязновато-серою корою, потрескавшеюся и местами 
отстающею, запылены или обросли паразитами, то легко понять, насколько сильное впечат- 
лЬше сухости и мертвенности должна производить саксауловая рощ а. Это — пе то высохшая, 
обезлиственная тальниковая чащ а (если бы не такъ извиты и узловаты были ветви), не то 
остатки какого-то частаго мелколесья послЬ пожарища въ сосЬднемъ лесу, до того изсушив- 
шаго и подпалившаго поросль, что деревья потеряли листья и только что не обуглились, 
едва-едва сохранивъ въ себе настолько силы, чтобы зазеленеть снова... Эта новая зелень 
словно не можетъ пробиться и зааять  сквозь слой ныли и грязи, насевшш на деревья, пока
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они стояли безъ листьевъ. Но голубыя т-Ьни между кустами и страшный зной солнца гово- 
рятъ вамъ, что тотъ пожаръ, который высушилъ эти поросли, продолжается сейчасъ, будетъ 
продолжаться дальше, и что эта зелень — не свеж ая листва, пробивающаяся на загрязнен- 
ныхъ ветвяхъ, а  листва, которую он-Ь только и могутъ выростить на такомъ припеке.

Высокая степь не кажется, однако, безжизненною, какъ, напр., барханная полоса. Остатки 
сухой, побуревшей травы придаютъ ей такой видъ, какъ будто бы это положеше дЬлъ — 
временное: придетъ весна, и все зазеленеетъ. Такъ оно и бываетъ на деле. Когда стаетъ 
снЬгъ, степь быстро покрывается растительностью, живущею, однако, весьма короткш срокъ. 
Паступаюпце ж ары  высушиваютъ и сжигаютъ ее начисто; остаются лишь воспоминашя о ней 
въ вид-fe сухихъ щетокъ.

Съ другой стороны, не бедна степь и животными. Видовъ немного, но много особей, п 
что-нибудь безпрестанно попадаетъ на глаза. Т акъ, напр., премилая ящ ерица (P h rynocephalus 
helioscopus К аир.) является здесь постояннымъ снутникомъ. Это—маленькая ящерица, зеленовато- 
сЬрая, совсЬмъ подъ цв-Ьтъ почв'Ь, толстобрюхая, съ короткою, широкою головою, съ тупымъ 
рыломъ, сильно сплюснутая сверху внизъ. Покрыта она очень мелкими чешуйками, между 
которыми вкраплены друпя, бол-fee крупныя, такъ что, въ общемъ, поверхность гбла на 
спин!', шероховатая. Хвостъ округленный, тонкШ, сравнительно съ туловнщемъ, и утолщен
ный лишь при основанш.

Непзб'Ьжнымъ и иепр1ятнымъ спутникомъ на глинистой степи является также одна зм-Ья 
(T rigonocephalus halys P a ll . ) ,  весьма ядовитая, принадлежащая къ той же группе змей, какъ 
всесветно известная гремучая змея Америки. Какъ и фриноцефалъ, тяжелый и мало-подвиж
ный тригоноцефалъ окрашенъ подъ цв-Ьтъ почвы, — зеленовато-сбрымъ цв'Ьтомъ, и на этомъ 
фон4 разбросаны крупныя, неправильныя черныя нятна. Зм-Ья — длиною до аршина, толщи
ною четверти въ три дюйма. Тригоноцефалы встречались намъ очень часто, и съ редкой 
прогулки по берегу мы возвращались безъ этой добычи. Однажды такая добыча даже сама 
явилась на судно, неизвестно какъ и откуда. Мы стояли около мыса Кауфманна, и я съ 
частью команды пробылъ около полтора сутокъ на берегу. По возвращенш на судно, комап- 
диръ встрЬтилъ меня извеспемъ, что они поймали въ мое отсутств1е змею на судне. 
Утромъ, въ день моего возвращешя, стали снимать съ компаса брезентъ, которымъ онъ 
закрывался на ночь, чтобы защитить чищенную м-Ьдь нактоуза отъ вл1яшя ночной сырости. 
Вдругъ изъ-подъ брезента вывертывается змея и пускается по судну. Ее поймали и посадилп 
въ банку. Я пошелъ осматривать змею, въ глубокомъ убежденш, что это какой-нибудь ужъ, 
и легко представить мое удивлеше, когда въ банке оказался тригоноцефалъ. Какъ попала 
зм-Ья на судно — я до сихъ норъ не понимаю: — вероятно, была принесена съ  тростникомъ, запа
савшимся для скота, или съ саксауломъ. Тригоноцефалъ не отличается, какъ сказано, жи
востью; накрытый человекомъ, онъ свертывается кольцомъ, шипнтъ, и мы ловили его прежде, 
ч-бмъ онъ собирался уходить.

Въ степи можно встретить также общеизвестнаго обитателя юга P occ in— удода или пу
стошку (U pupa epops L .) ,  и другаго жильца южной Poccin — козодоя (C aprim ulgus europaeus L .). 
В ъ  порахъ, во множестве вы рытыхъ на степи, живутъ желтые суслики (Sperm ophilus m ugosa- 
ricu s  Licht?; иногда можно встр-Ьтить и ушатаго степнаго ежа (E rinaceus a u ritu s  Gm). Одного 
нзъ гакихъ обитателей глинистой степи я собственноручно вмтаскивалъ изъ норы на острове 
Барса-Кнльмесе, и не безъ иекотораго удивлешя относился къ его, дюгеновскимъ въ своемъ 
род-fe, нрпснособлешямъ. Представьте себе среди гривокъ сухой травы , на совершенно голомъ 
м-Ьст-Ь, круглую дыру въ почве, до 4  — 5 дюймовъ въ д1аметре. Прямо изъ этой дыры , на 
глубине 2 — 3 дюймовъ отъ поверхности почвы, изъ земли выпячивается масса иголъ. Это —  
нора; изъ нея торчптъ спина ежа. Когда еж ъ развернется, онъ вылезетъ совершенно свободно; 
но когда онъ свернутъ въ клубокъ, отверст!е норы оказывается слишкомъ мало, чтобы



О Ч Е Р К Ъ  II. АРАЛЬСКОЕ МОРЕ. 61

можно было вытащить зверька, гЬчъ болЬо, что и ухватить его не за что. Въ такомъ виде 
ему не страшны никате враги. Пусть придетъ, наир., хоть степная лисица и попробуетъ до
стать его. Почва тверда, и чтобы добыть ежа, нужно начать разрывать отверст1е норы и 
сильно работать лапами... Но тогда лапа, при каждомъ движенш, неизбежно наткнется на 
иглы ежа. Присмотревшись къ его положешю, легко видеть, что это самая презрительная и 
самоуверенная —  безмолвная манера выразить: «не безпокой!»

Но настоящими детьми и владельцами степи являются степные рябки (P terocles arena- 
riu s  P a ll. P terocles и a lc h a ta L .) ,  степная кура (S y rrhap tes paradoxus P a ll) и сайгакъ (A nti
lope saiga P a ll .) ,  даюшле тонъ местности.

Рябки и куры очень близки другъ къ другу, и непривычный глазъ не различить ихъ на 
лету. Это очень подвижныя птицы, великолепные летуны, которые могутъ ежедневно совер
шать и, действительно, совершаютъ болышя передвиже- 
шя по степи. Въ общемъ оне напоминаютъ по виду и 
полету голубей, но, съ другой стороны, въ нихъ много 
общаго съ курами.

Описать внешность этихъ своеобразныхъ птицъ и 
характеризовать ее какими-нибудь немногими чертами — 
крайне трудно; нужно видеть ихъ, чтобы понять нхъ кра
соту при весьма скромной наружности. Какъ рябки, такъ 
и куры — птицы общественный и живутъ огромными 
стаями. Часто вблизи родниковъ, куда оне являются на 
водопой, эти стаи встречаются и взлетаютъ на каждомъ 
шагу, достигая, кром-Ь того, весьма большой численно
сти, такъ что воздухъ положительно наполняется летаю
щими птицами. Куръ и рябковъ вообще здесь много, и 
при стоянке въ заливЬ Кумъ-СуатЬ, они служили очень 
замбтнымъ подспорьемъ нашей свежей провизш. Мясо, 
хотя и сухо, но вкусно.

Самая завидная охотничья добыча и самый видный представитель полосы высокой глини
стой степи — сайгакъ. И въ начале плавашя, когда охотинкамъ попадались лишь чайки да 
бакланы, т. е .,  птица, для охоты негодная, и потомъ, когда у насъ были и утки, и степныя 
куры, п рябки, — охотники все-таки собирались «поохотиться по-настоящему» только на 
острове Николае I, обильномъ сайгаками.

Въ первый разъ мы встретили сайгаковъ на полуострове Кулапды, где разыскивали и 
осматривали родники, чтобы забрать свежей воды. Осмотревши одни родники, мы шли къ дру- 
гимъ. Я былъ съ порядочною кучкою матросовъ. Мы шли, сильно утомленные и жаромъ, и 
длиннымъ путемъ, который успели уже сделать. Съ высокой глинистой степи намъ нужно 
было спуститься на солончакъ, а за нимъ были уже и те  родники, куда следовало ид ти . 
Солнце склонялось, и сухой зной былъ томителенъ. На солончакъ мы вступили почти съ от- 
вращешемъ, кое-какъ протащились черезъ сыпучую пыль и, выбравшись на твердое место, 
приготовились отдохнуть. Унтеръ-офицеръ Барбашевъ шелъ впереди и обходилъ кругомъ 
глинистый холмнкъ на той стороне солончака, высматривая, нЬтъ ли какой дичины. Спустя 
несколько минутъ после того, какъ онъ скрылся за холмнкомъ, мы услыхали глухой, рокочу- 
щШ шумъ, перешедшш въ явственный, раскатистый тонотъ, и изъ-за холма, вплоть передъ 
нами, бурей вылетело несколько рогаты хъ и безрогихъ, бурожелтыхъ фигуръ, съ белыми 
манишками. Грудь впередъ, передшя ноги взмахнуты и вытянуты во всю силу мышцъ, го
ловы немного назадъ... Табунъ бросается черезъ солончакъ... Торопливо срываются съ плечъ 
винтовки...
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Б ацъ!...
Чья-то пуля несется рикошетамп, поднимая пыльныя облачка на солончак!;, далеко въ стороне 

отъ скачущаго табуна. Стреляю я ...  'Гоже мимо... Но мой выстрЬлъ сайгаки почувствовали: табуиъ 
раздался въ сторону отъ пули и разделился на два... О бе половины бросаются нисколько разъ, съ 
огромною быстротою, зигзагами, изъ стороны въ  сторону; некоторые козлы прыгаю тъ, подбра
сывая задшя ноги высоко кверху. Половины снова сплачиваются въ одно цЬлое; табунъ въ два 
прыжка переносится черезъ крутой спускъ съ высокой степи и мчится, въ облакахъ пы ли, въ даль.

Первая охота окончилась неудачею.
После того мы встречали сайгаковъ и въ другихъ мЬстахъ, поодиночке и небольшими 

кучками, стреляли, но всегда на огромныхъ разстояшяхъ и на удачу.
Островъ Николай I не обманулъ нашихъ ожиданш и сразу отбилъ всякое желаше 

охотиться за сайгаками, — по крайней м ере, на этотъ разъ. 11-го августа мы подошли къ  о. Ни
колаю I и стали па якор-Ь въ Ю жной бухте, а 12-го, проснувшись, я нашелъ судно подвипутымъ 
вплоть къ  берегу, и Барбашева уже не было дома: ушелъ за сайгаками. ПослЬ чаю, и я 
заторопился на берегъ. Утро было совершенно ясное, солнце уже пекло, и день обещалъ 
быть очень жаркимъ. Освещ еше конца лета, дымка наровъ надъ моремъ, низменное, песчаное 
прибережье Николая 1 и невысоки} обрывъ, nopociuifi саксаульникомъ, — вводили въ 
обманъ: — казалось, будто-бы находишься у берега какого-то более сЬвернаго моря. Саксаульникъ 
глядЬлъ соснякомъ, а вертевипяся на немъ сорокп (Pica caudata  L .) ,  одинъ только разъ и ви- 
дЬнныя на Арале, именно здесь, еще болЬе усиливали впечатлЬше севера. Я  чувствовалъ 
себя бодрымъ но-северному, и перебравшись черезъ окраину обрыва, пустился по равнинЬ 
на темени острова. Какъ везде, такъ  и на Николае I ,  — глинистая, зелено-серая степь со- 
ставляетъ темя, те  же гривы высушенной, хрустящей подъ ногами травы, т е  же голые клочки 
почвы между ними, тотъ же саксаулъ... Солнце понемногу поднимается, и отъ земли начп- 
наготъ струиться потоки теплаго воздуха. Н а окраинахъ плоскаго темени острова саксаулъ 
образуетъ густыя, нрозрачныя поросли. На степи много сайгачьихъ следовъ... Да, должпо 
быть, не мало и сайгаковъ, такъ какъ черезъ полчаса ходьбы я уже вижу вдали несколько 
ш тукъ. Иду къ нимъ, но они бегутъ  прочь и уходятъ. Вышли же они на степь, повидимому, 
изъ тЬхъ саксауловыхъ порослей, которыя тянутся вдоль низкаго обрыва, слева отъ меня. 
Начинаю отъ поры до времени мелькомъ взглядывать на саксаульники, хотя меня больше 
занимаетъ даль, гдЬ я уже видЬлъ сайгаковъ... Вдругъ, ш агахъ въ пятидесяти, въ кустахъ 
саксаула мелькнуло что-то буровато-желтое... Сайгакъ?.. Д а... Крупною, но медленною, рысью 
онъ нроходитъ между кустами, выходя изъ поросли на степь. В ы ш елъ... У меня зеленбетъ 
въ глазахъ, дыханье зах в аты ваете .. Машинально взвожу нурокъ, машинально прицеливаюсь— 
ровно и методически, не смотря на внутреннюю лихорадку... Нужно прежде всего остановить... 
Въ крестецъ нужно стрелять... Бацъ! ш агахъ въ ста ... Сайгакъ вздрогнулъ, остановился и 
ношелъ потихоньку, наклоняя, какъ будто къ траве, голову... Опять совершенно маши
нально, — словно руки дЬлаютъ псе сами собою, — взводится курокъ, откидывается стволъ 
винтовки, выдвигается и вдвигается на мЬсто экстракторъ, достается изъ патронташа и вклады
вается новый патронъ, защелкивается стволъ и взводится на пторой взводъ курокъ... Въ 
глазахъ положительно темнеетъ... Въ голопе одна болящая мысль: «уходитъ!» Б ацъ!.. Снопа 
пздрогнулъ и продолягаетъ уходить тою же медленною поступыо... ПеремЬненъ патронъ... 
Б ац ъ !.. И детъ... Уйдетъ!.. Ещ е разъ вложенъ новый патронъ... Разстояш е больше ста ш аговъ... 
Теперь я буду стрелять въ ш ею ... Полновесный звукъ вы стрела, затЬмъ глухой щ елчекътамъ, 
въ немъ, въ родЬ щелчка пальцемъ по подушке, и сайгакъ падаетъ, какъ подкошенный, 
на б окъ ... Въ глазахъ посветлело... Не ушелъ, не уйдетъ!.. Со всехъ  погъ бросаюсь, пере
водя на бЬгу духъ, къ добыче... Сайгакъ бьется на земле... Но каше великолепные, itauie 
чистые и KpoTitie глаза у него!.. Меня сразу охватываетъ какое-то непр1ятное чувство, какъ
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будто-бы я сдЬлалъ очень дурное дело... Я  решительно не могу видеть его предсмертнаго 
вздрагиваш я... Пусть бы еще не былъ такъ  красивъ и такъ  миль... Я  отхожу на несколько 
саженъ, становлюсь спиною къ сайгаку н жду: пусть умретъ настолько спокойно, насколько это 
теперь возможно для него... Оглядываюсь, не бьется... Значить, кончено... Мне решительно 
совестно и грустно-... Къ чему?... Однако, иду къ  сайгаку... Но добыча не дурна: — стройная 
антилопа, съ гладкою, короткою, желто-бурою шерстыо, съ бЬлымъ брюхомъ и нагрудникомь, 
съ  высокою, — вы ш е чемъ у лошади, — верхнею губою, стройными, тонкими ножками, съ 
маленькими копытцами и стройною ш еей...

Мой сайгакъ былъ первымъ на судне. Когда кожа была снята, то па спине она оказалась 
очень тонкою и рыхлою. Всю эту часть занимали, сидя бокъ-къ-боку, какъ пчелиная черва 
въ сотахъ , огромныя личинки овода, — толстые, белые черви около дюйма длины и болЬе 
трети дюйма толщ иною ... Какая страдальческая жизнь! Таскать на себе, въ кож е, каждое 
лето до трехъ фунтовъ паразитовъ, иричемъ надъ каждымъ просверлена въ кож е маленькая 
дырка на свЬтъ Божий!..

Первая нуля прошла, действительно, черезъ крестецъ на-вылстъ, последняя на-вылетъ черезъ 
ш ею ; две ж е друпя оцарапали ухо и переднюю ногу.

Б арбаш евъ вернулся вечеромъ. Онъ убнлъ 
двухъ сайгаковъ и не могъ принести ихъ, такъ 
что оказалась необходимою помощь. На нихъ ли- 
чинокъ овода (свищей) было ещ е больше, чЬмъ 
на моемъ.

Мясо сайгака очень вкусно. Кроме сайгака, 
въ степи живетъ ещ е другая антилопа (Antilope 
s u b g u ttu ro sa  Giilcl.). Но мы видели ее всего разъ.
Она очень похожа на сайгака, но уже прежде всего 
отличается отъ  него отсутств1емъ вздутой верх
ней губы, делающей сайгака горбоносымъ. Что 
яге касается дикаго стеннаго осла— кулана (E quus 
onager P a ll .) ,  —  то онъ не попался намъ 
на глаза ниразу, хотя на солончакахъ, около родниковыхъ водоноевъ, слЬды его встречались 
часто и во множестве.

Вотъ более типичные представители высокой степи, въ дополнеше къ которымъ уномянемъ 
ещ е о красивой, маленькой каменушке (Saxicola S p .), попадающейся около грудъ камней на 
киргизскихъ могилахъ, и о cuopnionb (Scorpio Sp.?), принадлежащемъ одинаково и степи, и 
обрывамъ, —  нослЬднимъ дая:ё въ бблыпен степени. Его можно найти, въ известныхъ мЬ- 
стахъ, почти подъ любымъ камнемъ. Это— маленькое яшвотное, длиною немного больше чернаго 
таракана, но значительно коренастЬе, однообразная, некрасиваго, зеленоватаго цвета. Его 
очеиь боятся въ степи, хотя увЬряютъ, что укушеше не сопровождается серьезными нослЬд- 
ств!ями. Какъ лекарство, употребляютъ деревянное масло, смазывая имъ укушеиное место.

Высокая глинистая степь не есть, однако, предельная полоса, если идти вглубь суши 
отъ уровня моря. Н а глинахъ, местами, являются снова пески, достигающее иногда весьма 
большаго протяжешя. Это — пески древней барханной полосы, къ которымъ принадлежать 
Исень-Чагыльсше пески, находящееся вблизи залнва Кумъ-Суатъ, около северо-западнаго 
берега моря, пески Больийе и  Малые Барсуки, и др.

Въ главныхъ чертахъ то , что сказано о пескахъ дюнной полосы, относится и къ этимъ 
нескамъ: одинаковая флора, одинаковая фауна. Но, благодаря своему протяясенпо и обилпо 
матерьяла, переносимаго ветромъ для образовашя холмовъ, самые холмы или барханы дости- 
гаютъ здесь весьма большой величины. Пески эти — морскаго происхождешя, хотя на пихъ



64 РУССКАЯ СРЕДНЯЯ А31Я.

нельзя иногда найтн ни одной раковины, но они отложены въ более древшя времена, при бол-fee 
высокомъ стоящи моря. Что же касается отсутств1я окаменелостей, то нужно принять въ 
разсчетъ, сколько разъ onfe переметались нЬтромъ, нрнчемъ органичесше остатки должны 
перетираться; а съ  другой стороны, при нереметахъ вЬтромъ переносятся более л е т я  ча
стицы песку, которы й выдувается изъ-подъ сравнительно тяжелыхъ нредметовъ. НеизбЬзкнымъ 
носледств1емъ этого должно быть все ббльшее и ббльшее ногружеше въ глубину песковъ 
нредметовъ тяжелыхъ, и но всей вероятности, окаменелости и находятся въ нихъ, но не на 
подвижной поверхности, а въ глубине.

Равиымъ образомъ, на высокой степи есть и соляныя озера, и солончаки —  тоже 
остатки и памятники древняго моря. Вообще они находятся на большихъ разстояшяхъ другъ 
отъ друга и имеютъ болыше размеры.

Чтобы покончить съ сушею, намъ остается еще упомянуть о родникахъ. Мы уясе го
ворили о форме родника. Они находятся вообще 
въ обрывахъ или на границе глинистой степи и 
дюнной полосы, где степь подходитъ къ  дюнамъ 
полого, устьемъ лощины. Кроме нихъ, въ пескахъ 
есть иные источники пресной воды — простыл 
окошки въ массе песку, ведунця къ  скоплешямъ 
атмосферной воды въ глубине песковъ. Воды род- 
ннковъ, охваченный болотистыми тростниковыми 
норослммн, являются резко выраженными типами 
местности и въ извЬстныя времена дня сборными 
пунктами для зверей, живущихъ насос-Ьдней степи, 
и для массы различныхъ птицъ,— прибЬгающихъ и 
прилетающихъ сюда на водопой. Кроме гостей, 
родники имеютъ и постоянныхъ жильцовъ, гнез

дящихся тутъ и выводящихъ д-Ьтей. Это — прежде всего кулики съ неизбежнымъ ходульни 
комъ (H ipsibales him antopus) L . во главе, и некоторый изъ живущихъ въ тростникахъ 
п-Ьвчихъ птицъ.

СлЬдовало бы сказать, въ заклю чена очерка суши, о хозяевахъ земли, о людяхъ. Н о, въ 
нашемъ случае, дело упрощается темъ, что постояниыхъ жителей на берегахъ Арала — нетъ. 
Сюда прикочевываютъ на зиму, откочевывая на л-Ьто къ  северу, Киргизы, не имекпще ни 
одного населеннаго пункта, ни одного прочно основаннаго шалаша на берегу. Только въ 
устьяхъ Аму-Дарьи встречаются шалаши рыбаковъ Киргизовъ, да въ устье Сыръ-Дарьн на 
острове Косъ-Арале, уже въ р-Ьк-Ь, есть две избушки, также рыбаковъ, но Русскихъ.

Въ нашу бытность на Арале, въ посещенныхъ нами пунктахъ береговъ, Киргизы дер
жались лишь около песковъ Исень-Ч агы лъ, но, кажется, ихъ было пемного. Места же зимо- 
вокъ встречаются на берегахъ не редко; иногда зимшя жилья, — шалаши, — бываютъ, какъ 
напр., на полуострове Кара-Тюпъ, вблизи пролива Аузы-Кугъ-Аралъ, отд-Ьляющаго островъ 
Кугъ-Аралъ отъ материка, весьма многочисленны, указывая, что зимовка была здесь 
людная.

Д виж ете Киргизовъ съ севера къ берегамъ Арала начинается, собственно, осенью. Пески 
Кара-Кумъ и Барсуки и вообще пункты, где есть вода, являются одними и зъ  наиболее за- 
метпыхъ пристанищъ. Но некоторые пропикаютъ и на острова, по льду, —  на Кугъ-Аралъ 
и даже на Барса-Кильмесъ, куда, однако, какъ указываетъ самая кличка острова —  «пойдешь, 
не вернешься», —  они заходятъ лишь случайно и подъ страхомъ не вернуться. Одна частная 
шкуна, плававшая по Аралу въ 40-хъ годахъ, забрала разъ съ Барса-Кильмоса Киргизовъ 
потерявншхъ на острове весь скотъ и чуть не умершихъ съ голода. По рекамъ Киргизы ко-
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чую тъ и зимою, и л*томъ. Когда мы возвращались по Сыръ-Дарь'Ь съ  моря, въ концЬ авгу- 
ста, то берега р-Ьки были покрыты киргизскими кочевками.

Обратимся теперь къ вод*.
Рельефъ дна моря, на пространств* 62,000 кв. верстъ, очепь пе сложенъ. О тъ южнаго 

и восточнаго береговъ оно становится постепенно глубже и глубже къ clinepy и западу; но 
такъ какъ  самая большая глубина моря достнгаетъ всего лишь 37 морскихъ (6-футовыхъ) 
саж ень, то легко представить себе, какъ склонъ дна отлогъ: — на разстоянш многихъ миль 
отъ  берега глубина все еще остается I и 1*/* сажени. Въ мор* различаготъ: Большое море — 
часть моря къ югу отъ  острова Кугъ-Аралъ, п Малое море — къ ctnepy отъ него. По особен-

ностямъ рельефа дна, нужно разделить и Большое море на дв4 части —  восточную и 
западную. Границу между ними образуетъ подводная гряда, сильно возвышенная надъ 
дномъ восточной п западной частей Болыпаго моря и идущая отъ южпаго берега, черезъ 
острова Беллинсгаузена и Лазарева, къ  острову Николай I. Въ восточной части, болЬе 
обширной, глубина моря не превышаетъ 15 морскихъ саженъ, но въ узкой, западной части она 
доходитъ до 37 морскихъ саясенъ, хотя такая глубина находится въ одномъ только м-fecrh, вблизи 
западнаго берега, въ 4 — 5 миляхъ отъ него, въ  пространств* между родниками Тасъ-Булакъ 
и Кутанъ-Булакъ. Это м-Ьсто — наиболее пониженная часть узкой глубокой борозды, идущей 
вдоль всей средины западнаго берега и сливающейся, посредствомъ полосы, глубиною въ 10— 15 
саженъ, находящейся между островомъ Николай I и полуостровомъ Куланды, съ  областью 
наиболее глубокихъ частей восточной половины моря. Малое море тгЬ етъ  глубину не свыше 
15 морскихъ саженъ. Вообще, нужно заметить, какъ для всего моря въ ц-Ьломъ, такъ  и для 
указанныхъ главныхъ частей его въ отдельности, что области наиболынихъ глубинъ при
ходятся на с*веръ и на западъ, между т*мъ какъ на юг* и восток* дно полого, и глубины 
незначительны; стало быть, склонъ дна у сЬвернаго и западнаго береговъ круче, ч*мъ у 
южнаго и восточнаго. Такъ, въ восточной половин* Большаго моря наиболышя глубины нахо
дятся вблизи острововъ Беллинсгаузена, Лазарева и Николай I, приближаясь, затЬмъ, къ полу- 
островамъ Куланды и Кара-Тюпъ. Въ западной части Большаго моря наиболышя глубины на
ходятся возл-fe западнаго берега, а на западъ отъ острова Николай I дно спускается отлого. 

iK. Р. Т. X. Р. с. А. 9
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Въ Маломъ мор* наиболее глубошя места находятся такж е въ западной части его, ближе къ 
северному берегу, ч*мъ къ острову Кугъ-Аралу, ограничивающему эту часть Малаго моря 
съ  юга.

Вода Аральскаго моря им*етъ весьма небольшое количество солей, сравнительно съ дру
гими морями, но, t-Ьмъ не менее, вкусъ ея солоновато-горькШ, и она совершенно не годна 
дли питья. Сильный горыйй отгЬнокъ во вкусе зависнтъ отъ значительнаго содержан'|я серно
кислой магнезш и серно-кислаго натра.

Вода Арала въ течеш е летннхъ месяцевъ очень тепла. Средняя температура на поверх
ности, съ  15 iiOHH по 15 августа 1874 г .,  была, напр., вычислена мною изъ ежедневныхъ наблю- 
ден'ш (по 6 разъ  въ день, черезъ каждые 4  часа), въ  22,4° Ц.

Что же касается почвъ моря вообще и въ соответствш съ глубинами, а  также распреде- 
лешя въ немъ растенш и животныхъ, то здесь необходимо различать:

1) Возмущаемый поясъ моря, — до техъ  глубинъ, на которыхъ было уловлено распро-
странеш е волнешя въ глубине. 
Это —  пластъ воды отъ  поверх
ности до глубины 10 саженъ. 
Онъ распадается на а) верхний 
или штормовой подпоясъ (пластъ 
воды до той глубины, —  около 
4  —  5 саженъ, —  где действ1е 
волнешй очевидно) и Ь) нижнш 
или подвижный (следующШ, бо-

с — камни па прибо*. Лев ГЛубОШЙ ПЛЭСТЪ ВОДЫ, —  ДО
d -  гдубокая гряда каинсй. НИЖНвЙ ГраНИЦЫ ПвСКОВЪ). Въ
с — защищенное прибрежье (бухты, лужи и пр.).

А. Коренный породы острова ПврВОМЪ ПОДПОЯСе НуЖНО раЗ-
личать: —  область незащищен-

наго отъ  прибоя прибрежья, распадающуюся, далее, на полосу прибрежныхъ песковъ и по
лосу камней и каменныхъ грядъ, расположенныхъ открыто на прибое, — и область защшцеи- 
наго прибрежья (бухты, заливы или вообще т а т е  пункты, куда не проникаетъ прибойная 
волна, приходящая съ  откры таго моря).

2) Относительно покойный поясъ, — пластъ воды съ глубины 20 саженъ, где нельзя 
предполагать существовашя влЬппя волнешя, по крайней мере, съ заметною силою.

3) Промеясуточный, между 10 и 20 саженями, где можно предположить существоваше сла- 
баго движешя воды, подъ вл1яшемъ сильныхъ волнешй, хотя, вообще, онъ долженъ примкнуть, 
по представляемымъ имъ услов1ямъ, къ  относительно покойному поясу.

Пласты воды обоихъ нижнихъ поясовъ лежатъ на иле, который и составляетъ дно глу- 
бокаго моря, а пластъ воды перваго пояса, на своихъ окраинахъ, где онъ соприкасается съ 
сушею, лежитъ, главнымъ образомъ, на песке и камняхъ, хотя въ закры тыхъ до известной 
степени местахъ, въ  заливахъ, илъ встречается и на глубине меньше 10 саженъ, а именно 
на глубине 5—6 саженъ.

Мы начнемъ описаше бассейна, для простоты, съ наиболее глубокихъ пунктовъ,—съ ила 
глубинъ.

Илъ представляетъ чрезвычайное однообраз1е въ своемъ строенш. Это — сплошная, очень 
тонкая, вязкая, почти полужидкая сверху, масса. Вообще цветъ  его темно-синевато-серый, но, 
на более мелкихъ местахъ, на его поверхности залегаетъ тонкш слой буро-желтаго цвета, до- 
стигаю щш иногда такой толщ ины, что добытый со дна илъ оказывается более или менее 
сильно окрашеннымъ буро-желтою примесью. Такой буро-желеый илъ встречается вблизи устьевъ 
рекъ и въ неглубокихъ заливахъ. Высушенный сине-с*рый илъ или сохраняетъ свой цветъ,
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но безъ синяго оттенка, или становится сЬро-белымъ. Область сине-с'Ьраго известковистаго 
ила, иовидимоиу, приближена преимущественно къ  западному берегу моря.

И л ъ — новейшее и до сихъ поръ продолжающееся образоваше, обязанное своимъ нроисхож- 
дешемъ береговымъ породамъ и  наносамъ р4къ Аму- и Сыръ-Дарьи.

По вычислешямъ умершаго въ 1878 году Фердинанда Дорандта, дЬлавшаго опредЬлешя 
какъ количества воды, протекающего въ Аму-ДарьЬ, мимо укрЬплешн Нукус'ь, такъ  н коли
чества ила, несомаго водою, видно, что одного аму-дарьинскаго ила ежегодно проносится къ 
морю мимо Нукуса 44 ,854,000 куб. метровъ ли около 4'Д  миллюповъ куб. саженъ, хотя боль
ш ая часть его осаждается, безспорно, въ п и с а х ъ  и разливахъ дельты.

И лъ, впрочемъ, представляется однообрашою вязкою массою лишь при первомъ впечат- 
л^ши. Если положить его на реш ето и промыть водою, то на реш ете остается огромное 
количество раковинъ моллюсковъ, главнымъ образомъ, мелкихъ, двустворчатыхъ (A dacna и 
D re issen a ), вообще более или менее разрушенныхъ, тонкихъ, отчасти растворенныхъ водою.

Растительности на иле, — такой растительности, которая была бы доступна невооруясен- 
ному глазу,—нЬтъ почти никакой, исключая очень редко встречающихся (притомъ обрывками, 
хотя и свежими, а поэтому, весьма вероятно, принесенными случайно) экземпляровъ одного 
вида высшихъ ветвистыхъ водорослей, — харъ. Но та растительность, которую можно видеть 
и изучать съ помощью микроскопа, весьма значительна.

Богатая особями и бедная видами флора простейшихъ панцыриыхъ водорослей, такъ- 
называемыхъ д1атомовыхъ или двураздЬлковыхъ, характерна для ила глубииъ Арала. Эти водо
росли, какъ известно, представляютъ микроскопически-мелше организмы, состояние изъ из- 
вестнымъ образомъ организованной основной массы всехъ  организмовъ, полужидкой, слизистой, 
прозрачной протоплазмы, а  поверхность организма, симметрично делящаяся на двЬ половины, 
покрыта тонкимъ панцыремъ изъ кремневой кислоты, нрозрачнымъ и отличающимся чрез
вычайно разнообразны ми для разныхъ видовъ, рисуикомъ, вообще красивымъ и необыкно
венно деликатнымъ и тонкимъ. Одне изъ д1атомовыхъ представляютъ свободные организмы; 
друг!я же образуютъ колонш, причемъ отдельныя особи сростаются другъ съ  другомъ, или 
сидятъ на общемъ стебельке, прикрепляющемся, въ свою очередь, къ чему-нибудь. Известныя 
свободныя д1атомовыя способны къ  движешю: водоросль, медленно, но непрерывно подвигается 
въ одну сторону, по направлешю прямой лиши, останавливается, сталкиваясь съ препят- 
ств!ями, и , продержавшись некоторое время на м есте, снова продолжаетъ свое д виж ете. Число 
всехъ известныхъ доселе д1атомовыхъ Арала, собранныхъ мною и опредбленныхъ покойиымъ 
проф. И. Г. Борщ овымъ, составляетъ 72  вида; изъ нихъ 60 видовъ живутъ на илистомъ днЬ 
моря, т . е. принадлежать вообще къ  области глубинъ.

К акъ пи мелки д|'атомовыя, но оне залегаютъ въ огромномъ количестве, сплошнымъ слоемъ, 
на дне моря и представляютъ значительную массу питательнаго матерьяла для низшихъ яшвот- 
ныхъ. Простейшихъ животныхъ организмовъ встречается здесь очень мало: при постоянныхъ 
микроскопическихъ изследовашяхъ ила я встретилъ всего два вида инфузорш, а изъ червей 
одинъ видъ коловратки (коловратки — простейппе микроскопичесме черви съ особыми коле
сообразными аппаратами по сторонамъ рта, усаженными по краю волосками, двиясущимися та- 
кимъ образомъ, что около головы животнаго образуется водоворотъ, въ которомъ пища вле
чется ко рту; да сверхъ того, червь и плаваетъ съ  помощпо того ж е аппарата).

Но на иле глубинъ водятся въ  несметномъ количестве две следующая друпя формы я;ивот- 
ны хъ: темнокрасная червеобразная личинка одного двукрылаго насекомаго (Chironom us, сродни 
комару) и двустворчатый моллюскъ, изъ рода C orbu la ,— животное, по очертанпо раковины, не
сколько напоминающее речную двустворчатку, но всего до ’/3 дюйма длиною. Она сидитъ 
въ иле переднимъ концомъ книзу, выставивши несколько задшй коиецъ надъ его поверх
ностью. Т акъ  какъ раковина у сидящаго спокойно, въ  обычныхъ для него услов1 яхъ, мол
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люска нисколько раскрыта, то вода, необходимая ему для дыхашя и несущая вместе съ гЬмъ 
и пищу, и течетъ, постоянною струею, черезъ образующуюся между створками щель. Хирономусъ 
и корбуля просто усЬиваютъ дно Арала, на сотни верстъ протяжен!я.

Въ области глубппъ и ила мы не встречали ры бъ, исключая одного табуна уклеекъ (A lbur- 
nus chalcoides G iild .). Табунъ этотъ былъ для насъ явлешемъ очень замЬтныиъ. М ы настолько 
привыкли видеть кругомъ себя совершенно прозрачную и свободную отъ  всякихъ посторон- 
нихъ вещей глубину, что появление около борта целой массы красивыхъ, такихъ же изумрудно- 
зелено-синеватыхъ, какъ сама глубина, спинокъ рыбъ вызвало общее возбуждеше и  интересъ. 
На окраинахъ же области ила, на неболыпихъ глубинахъ, встречались и ловились сетями 
лещи (A bram is sopa P a ll.)  и тарань (Leuciscus ru tilu s  L .). Весьма вероятно, что сюда заходятъ 
также, т . е . спускаются случайно изъ более мелкихъ месть, усачи (B arbus lacerto ides 
K e ss le r? ) ,— очень крупная травоядная рыба, иногда свыше аршина величиною, напоминаю
щ ая въ известной степени, по очерташямъ тела, ппскаря (Gobio fluv ia tilis  R ond .), —  впро- 
чемь настолько, что если не гнаться за многими, не бросающимся въ глаза сразу разлшнямн, 
то вообразить себе аршиннаго пискаря, —  значить вообразить нечто, очень напоминающее 
усача, даже до свинцово-сераго цвета.

Но, говоря строго, эти рыбы здесь лишь гости, —  оне принадлежать нормально верхнимъ 
слоямъ воды и прибрежью.

Равнымъ образомъ, нельзя считать за нормальнаго жильца ила глубинъ также одного, 
редко попадающагося въ полосе ила, двустворчатаго моллюска— D reissen a  polym orpha B en., 
который живетъ массами въ более мелкихъ частяхъ моря.

Область почвъ прибрежья, образующихъ рамку для ила глубинъ, примыкаетъ, на наиболь
шей глубине, къ илу такъ называемымъ «пескомъ съ ракушкою», а на меньшей — нижнею 
границею песковъ. «Песокъ съ ракушкою» доходить до глубины 10 саженъ, образуя вдоль вос
точнаго берега Большаго моря широкую полосу, около ста верстъ въ длину, примыкающую 
глубоко-лежащимъ краемъ къ  илу, а мелколежащимъ — къ  чистымъ пескамъ прибережья. Онъ 
представляетъ собою песокъ съ примесью пустыхъ раковинъ моллюсковъ, иногда столь значи
тельною, что эти раковины и составляютъ главный матер1алъ почвы, къ  которому примеши
вается лишь немного песку.

З а  «пескомъ съ ракушкою» начинаются пески прибережья, образующие кольцо кругомъ 
всего моря и переходягще въ пески надводнаго кольца прибойной полосы. Вся та  часть пес- 
чанаго прибрежья, где прибойная волна ударяетъ прямо въ берегъ, и есть полоса прибреж
ныхъ песковъ въ области незащищеннаго прибрежья.

На песке живутъ массами несколько видовъ багряныхъ водорослей, — Polysiphonia, 
образуя нитчатыя хлопья различной величины и разнообразной формы. Кто видалъ хлопья 
тины въ иашихъ пресныхъ водахъ, прудахъ и  озерахъ, тому легко представить себе общш 
видъ массъ полисифоннй на песчаномъ дне. Теперь полисифонш изъ Арала известно 7 видовъ.

Здесь, благодаря присутствие водорослей, встречаются пемнопе виды мелкихъ рачковъ. 
Изъ моллюсковъ же типичный жилецъ — A dacna v itre a  E ich w . Иногда встречается на 
случайно попавшнхъ на песчаное дно постороннихъ нредметахъ, напр., обломкахъ сак
саула, дрейссена. Адакна похожа до известной степени на упомянутую раньше корбулю, 
но более крупна, более сжата съ  боковъ, чистаго белаго цвета; раковина сильно 
просвечиваетъ, полупрозрачна даже на моллюске. Адакна сидитъ въ песке, подобно 
корбуле, головою книзу, на неболыномъ (до полу-линш) разстояпш отъ его поверх
ности, а  внутренность ея сообщается съ водою моря помощью особой трубочки, —  си
фона, —  ведущей къ ней необходимую свежую воду и выводящей обратно воду, ко
торою моллюскъ уже дышадъ и изъ которой онъ выбралъ частицы пищи. Сифонъ для мол
люска, живущаго въ иеске, — приспособлеше крайне важное; иначе песокъ постоянно наби
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вался бы въ раковину, — особенно у формъ, обнтающнхъ въ подвижной вод-fe, гд-Ь песокъ при
ходить въ движ ете при волнешяхъ, — какъ въ нашемъ случае адакна. Съ сифономъ же жи
вотное избавлено отъ этого: при отсутствш вол н е т  я оно раскрываетъ немного раковипу, 
выставляетъ конецъ сифона надъ поверхностью песка, — и жизнь идетъ своимъ порядкомъ; а 
пришелъ песокъ въ движ ете отъ волнешя, —  стоить только втянуть сифонъ и закрыть раковину.

Въ этой же полос* нужно упомянуть еще одного моллюска, такъ какъ его раковина была 
найдена здесь, хотя всего одинъ разъ и въ одномъ месте. Это — H ydrobia  sp ica E ichw . — ма- 
ленькш одностворчатый моллюскъ съ раковиною, свернутою восходящею спиралью, въ виде 
стройной заостренной башенки, очень длинной, сравнительно съ шириною основашя, — съ по- 
перечникомъ перваго оборота.

Изъ рыбъ здесь встречаются чащ е всего лещи (A bram is sopa P a ll.),  тарань (L euciscus ruti- 
lu s  L .) ,  изредка окупи (P e re a  fluv iatilis L .) .  H e разъ также видали на дне сомовъ (S ilurus 
g lan is  L .) ,  а  какъ разсказываютъ рыбаки, — здесь же держится, вблизи устьевъ р екъ , и араль- 
CKifi осетръ — шипъ (A cipenser S ch ipa  Lov.).

Вдоль прибоя въ огромномъ количестве встречается единственный крупный рачекъ А рала— 
G am m arus a ra len s is  U lija n in ,— некрасивое серое животное, до дюйма величиною, въ роде обще- 
известнаго бокоплава-блохи (G am m arus p u le x F a b r .) ,  встречающагося во всЬхъ нашихъ пр-1;сныхъ 
водахъ, особенно же въ озерахъ. Гаммарусы держатся на прибое, привлекаемые сюда массою 
выбрасываемыхъ моремъ органическихъ остатковъ, обрывковъ растеш й, хлопьевъ водорослей 
и т. д ., где они находятъ себе пищу. Но гаммарусъ принадлежитъ прибрежью, — прибойной 
полосе,—вообще, а не исключительно песчаному прибрежью, хотя здесь онъ часто встречается 
несметными полчищами.

На пески, въ  техъ  местахъ, где къ морю примыкаютъ каменистые обрывы, сваливаются 
массы камениыхъ обломковъ, образуя полосу камней на незащищенномъ прибрежье, — 
единственную, въ строгомъ смысле, полосу зелени на прибое. Камни поростаютъ густымъ и 
толстымъ, пышнымъ войлокомъ изъ двухъ родовъ водорослей: Enferom orpha, — представляю
щей собою длинные яркозеленые, волнуемые водою, чрезвычайно тонкостенные мешочки, 
неправильно смятые, неправильно съуживаюгшеся и расширякншеся, и мохообразной, ветви
стой, темнозеленой C ladophora, образующей настоящш коверъ на камняхъ.

Камни вдаются въ море более или менее далеко, достигаютъ, сваливаясь на дно моря, 
различной глубины, но энтероморфа и кладофора растутъ только на самыхъ верхнихъ камняхъ. 
Это, въ строгомъ смысле, формы поверхности и прибоя. Кладофора образуетъ здЬсь также и 
■rt поросли на подводной части корабля, которыя моряки называютъ «бородою» судна. Какъ 
сказано, поросли кладофоръ сильно напоминаютъ поросли мха; это впечатлЬше усиливается 
еще тЬмъ, что поверхность очень тонкихъ ея веточекъ глянцевита, такъ что поросли имеютъ 
весьма свбжш видъ.

Вместе съ энтероморфами и кладофорами, между которыми массами встречается уже 
извЬстный намъ аральскш гаммарусъ, мы находимъ спещальныхъ обитателей полосы кам
ней, — дрейссену и N eritina  litu ra ta  E ichw . На камняхъ дрейссена встречается во множестве. 
Здесь отдельныя особи оставляютъ даже памятники своего сущ ествоватя, —  маленыия пнра- 
мидальныя кучки, какъ будто-бы сложенныя изъ крошечныхъ жердочекъ, сходящихся въ 
одной точке.- биссусъ, остающийся отъ умершаго моллюска. Безъ этихъ нитей биссуса, которыми 
дрейссена на крепко прикрепляетъсвою раковину къ подводнымъ предметамъ, она была бы смыта 
съ  камней волнами. Другой моллюскъ прибоя, неритина, одностворчатый, но тоже приспособлен
ный для жизни въ этихъ услов1яхъ. Раковина неритины чрезвычайно характерна: первый 
снаружи отъ отверст1я оборотъ ея очень великъ, а  все остальные малы и помещаются вну
три его, далеко въ сторон-Ь отъ центра, притомъ такимъ образомъ, что и сверху эти обороты 
почти не выдаются надъ первымъ, образуя лишь небольшой бугорокъ. Для неритины возмож
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ность удерживаться на прибое достигается сильнымх развипемъ ноги, занимающей всю площадку 
подъ нервымъ оборотомъ раковины, и формою последней, представляющей небольшое сопротив- 
леше волнамъ. Нернтина и дрейссена не гнездятся собственно въ войлок* нокрывающихъ камни 
водорослей, на самихъ водоросляхъ, а массами сосредоточиваются на свободныхъ отъ порос
лей мЬстахъ камней или на голыхъ камняхъ, лишь вблизи этихъ порослей.

Водорослевыя поросли даютъ также прйотъ, крои* гаммарусовъ, личинкамъ нЬкоторыхъ 
насЬкомыхъ, кладущихъ яйца въ воду.

Обил1е водорослей и гнездящихся между ними рачковъ и личинокъ насЬкомыхъ привле- 
каетъ сюда ры бъ, и прежде всего мы находимъ около камней знакомыхъ уже намъ усачей, 
приходящихъ сюда, какъ на пастбище. Громадныя рыбы выл*заютъ буквально къ самой по
верхности воды, къ прибрежной полоске водорослей, и роются въ нихъ. Наши матросы стре
ляли на остров* Николай I  усачей пулями, и охота бывала обыкновенно удачная. Вм*ст* съ 
усачемъ, сюда же является и карпъ (C yprinus carp io  L .) ,  типичный травоядникъ, а  также лещи 
(A bram is) и (Leuciscus ru tilu s  L.). ■

Обнл!е рыбы влечетъ, дал*е, къ  камнямъ рыболововъ. На камн* Токнакъ-Кызъ мы 
уже вид*ли, какая масса и чьихъ когтей и клювовъ ждетъ обитателей водорослевыхъ порос
лей, и за к*мъ, въ свою очередь, охотятся сомы (S ilu rus  g lan is L .) ,  достигающее въ Арал* 
почтенной величины (6 —  7 футовъ). Кром* нихъ тутъ рыбу ждетъ еще обычный жилецъ камней, 
ужъ (T ropidonotus hydrus P a ll.),  чувствуюпцй себя въ вод* и подъ водою совершенно дома, 
превосходно и быстро плавающей подъ поверхностью воды. Этотъ ужъ зеленовато-с*рый, съ 
с*рымъ брюхомъ, оранжевыми подпалинами и черными пятнышками по бокамъ брюха. 
Ужей особенно много вдоль каменистаго восточнаго берега острова Николай I, а также на 
Изенде-Арал*. Они съ удовольств1емъ лежатъ на камняхъ, на солнышк*, у воды, гд* находятъ 
добычу и куда бросаются при тревог*.

Камни, находящееся на значительной, сравнительно, глубин* подъ водою, представляютъ 
нныя образовашя, ч*мъ прибрежные камни. Посл*дше образуются до настоящаго времени; 
матер1алъ ихъ розсыпен— третичные известняки, составлякнще берега Арала на запад* и от
части на с*вер*. Величина камней въ розсыпи, вообще, не велика. Камни же, видимые на 
болыннхъ глубинахъ, напр., около мыса Курзунды, между заливами Кумъ-Суатъ и Чернышева, 
въ с*веро-западной части моря, представляютъ собою огромныя глыбы и принадлежатъ къ 
образовашямъ болЬе древнимъ. Подробнаго осмотра нхъ намъ не удалось сд*лать. По всей 
видимости, это розсыпи, образовавипяся на краю вымытыхъ моремъ и обнаженныхъ пластовъ 
известняковъ, лежащпхъ подъ третичными образовашями.

Участки воды защищеннаго побережья (бухты и заливы) обрастаютъ густымъ тростни- 
комъ, который по отлогому дну вдается далеко въ воду (но не на лужахъ, которыя относятся 
также къ области защищеннаго прибережья— обыкновенно не обрастающихъ тростникомъ), 
а при крутомъ дн* образуетъ шпалеру на нЬкоторомъ разстоянш отъ ур*за. Мы находимъ 
зд*сь уже высиня растешя, а  именно: Z o ste ra  (папа?) и M yriophyllum , иногда перепутан- 
ныя хлопьями красныхъ водорослей, — полисифонш. Къ этой зостер* наибол*е применимо 
назваше «морской травы». Она растетъ въ Аральскомъ мор* въ обилш, судя по масс* ея уз- 
кихъ, длинных'!, листьевъ, носимыхъ по поверхности моря при волнешяхъ и выбрасываемыхъ 
на берегъ, но, очевидно, местами. Мы лично нашли ее массами въ прибрежныхъ лужахъ на 
восточномъ берегу острова Николай I. Поросли же M yriophyllum  состоять изъ переплетаю
щихся другъ съ другомъ, очень длинныхъ, тонкихъ, округлыхъ, нитевидныхъ стволовъ, на ко
торы хъ сидятъ своеобразные перистые листья:— нужно представить себ* какой-нибудь неболь
шой круглый листъ, въ которомъ всей пластинки листа н*тъ, а  остаются только одн* очень 
многочисленныя жилки, — это дастъ примерное понят1е объ этихъ перистыхъ листьяхъ. My
riophyllum  образуетъ положительно чащи, напр., въ проливе Аузы-Кугъ-Аралъ, где между его
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стволами устроились и разрослись полисифоши, образовавши, такимъ образомъ, местами сплош
ной, весьма рыхлый войлокъ отъ поверхности до дна, сквозь который пробираются къ  поверх
ности листья M yriophyllum , съ  глубины 2 — 3 футовъ. Въ более глубокихъ бухтахъ и на 
более глубокихъ м-Ьстахъ того же самаго бассейна, зостера и M yriophyllum  не растутъ.

Пбросли зостеры на песке (въ лужахъ) и пбросли полисифошй, опутывающихъ M yriophyl
lum  — места жизни кард1ума. Кард1умъ имеегь толстую двустворчатую раковину, покрытую 
снаружи сильно выпуклыми ребрами; створки очень выпуклы, такъ что закры тая раковина 
иапоминаетъ орехъ. М ы показали, говоря объ адакнЬ, значеше сифона для моллюсковъ,. жи
вущихъ въ песке. Сифонъ есть и у кард1ума,—тож е зарываю щегося въ известныхъ случаяхъ 
въ песокъ, — но более короткш: — онъ живетъ въ мЬстахъ, защ ищ енныхъ отъ волнешй, подле 
самой поверхности песковъ, между тЬмъ какъ адакиа помещается на нескахъ, подвергающихся 
прямому действие волнъ, приходящихъ съ моря, и должна глубже внедряться въ песокъ, — 
иначе она была бы вырвана съ  места, — и ея сифонъ долженъ проникать сквозь более толстый 
нластъ лежащего сверху песку.

Сифоны, въ виде странныхъ черноватыхъ звездъ съ светлымъ углублешемъ въ средине 
(входъ въ полость сифона), это — первое, что замечается отъ кардаума на песчаномъ дне 
лужи. Если коснуться такой звезды чемъ-нибудь, она исчезаетъ: животное втягиваетъ сифонъ 
внутрь. Иногда эти звезды разееяны на дне лужи во множестве, и кард1умы сидятъ въ пе
ске въ  несметномъ количестве, — бокъ-къ-боку.

Въ другихъ случаяхъ кард1умъ встречается въ услов1яхъ, совершенно не похожихъ на 
только-что описанныя:—въ упомянутыхъ хлопьяхъ полисифошй, опутывающихъ M yriophyllum . 
Т утъ моллюски, завернувшись въ хлопья, висятъ въ воде. Но между полисифошями кард|умъ 
не такъ  многочисленъ, какъ на песчаномъ дне лужъ.

КромЬ кард1ума въ техъ  же поросляхъ водится еще другой моллюскъ — H ydrob ia  s tagna- 
l is  L .,  очень мелкая одностворчатая, завитая въ спираль, ракушка, по общему очертание 
близко напоминающая известную, запирающуюся крышечкою, болотницу (P a lud ina  v io d p a ra L .) , 
только въ мишатюре. Весь моллюскъ до 1 лиши въ длину. Гидробш, просто, облепляютъ 
стебли и листья M yriophyllum , ползаютъ по хлопьямъ полисифошй, —  словомъ, попадаются 
огромными массами.

Конечно, безъ гаммаруса, если бассейнъ соединяется съ моремъ, и личинокъ насекомыхъ не 
обходится и здесь, но, во всякомъ случае, для нашего рака тутъ не место, и мы не видели 
его въ этихъ услов1яхъ въ такомъ обил!и, какъ на прибое.

Бухты Арала — въ то ж е  время и пункты сосредоточешя ры бъ, изъ которы хъ, наир., карпы 
чувствуютъ себя здесь какъ нельзя лучше, находя теплую, покойную воду, мягкое грязное дно 
и обил!е растительности и пищи.

За  карпомъ следуютъ жерехи A (sp ius ery throstom us K ess le r), —  очень красивая, стройная 
рыба съсеребристою чешуеюи ииогдасъ киноварно-красною губою,—TapaHb(Leuciscus ru ti lu s L .) ,  
лещи (A bram is b ra m a L . и A bram is  sopa P a ll .) ,  изредка попадется окунь (P e re a  fluv iatilis L .) , 
чащ е чехонь (P e lecus cu ltra tu s  L .) ,  аральская сельдь, длиною до 10 — 12 дюймовъ. Табу- 
нокъ жнвыхъ чехоней въ неводЬ —  положительно одна изъ красивЬйшихъ картинъ. Въ ча- 
щахъ M yriophyllum  встречается ещ е довольно нестройно сложенная небольшая колюшка 
(G aste rosteus p la tygaste r K essle r). Эти ры бы  попадаются въ бухтахъ часто; хотя мы видели, 
что почти все оне, кроме колюшки, встречаются и въ открытомъ море, но въ бухтахъ оне 
гораздо многочисленнее. Усачей мы въ бухтахъ никогда не находили; въ морЬ же намъ не по
падалась чехонь, — хотя последнее, конечно, простая случайность.

Въ заливахъ, въ устьяхъ рЬкъ, куда вдвигаются изъ рЬки и рЬчныя формы водяныхъ рас
теш й, встречается красноперка (S card inus e ry troph ta lm us Ь .),су дак ъ  (Lucioperca sand ra  C u v .), 
щука (E sox  luc iu s  L .) ,  одинъ маленькш видъ усача (короткоголовый B arbus brachycephalus
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K essle r), аму-дарьинсшй головль (Squalius ox ianus K essler), уклейка (A lburnus C halcoides 
G iild), окунь и осетръ-шипъ.

Рядъ рыбъ замыкается везде главнымъ хищникомъ — сомомъ, котораго мы видали и въ 
бухтахъ, и въ открытомъ мор*, а  также ловили неводомъ' и удочкою въ устьяхъ Аму и Сыра.

Крайне интсресныя, недавно открытыя, осетровыя ры бы , — скафирринхи (Scaphyrhynchus 
F ed tschenko i K essle r въ Сыръ-ДарьЬ, S caphyrrhynchus K aufm ann i, B ogdanow , Scaphyr- 
rhynchus H erm an i Scw ezow  въ Аму-Дарье), которыхъ сл-Ьдуегь считать за родоначальниковъ 
всЬхъ осетровъ, не встречаются въ море и не переходятъ черезъ него, какъ это видно изъ того, 
что аму-дарьиискш видъ не попадается въ Сыръ-ДарьЬ, а сыръ-дарьинскш — въ Аму. Ры бы 
эти , кром* ихъ значешя для уяснешя генеалопи осетровъ и странной формы, любопытны въ томъ 
отношенш, что эти три вида —  единственные известные на всемъ материк* Стараго Света. Кроме 
ннхъ ещ е известенъ лишь одннъ видъ —  S c . R afin esk ii H eck, живущш въ Северной Америк*.

Познакомившись съ физюном 1ей моря, его флоры и фауны, мы обратимся теперь къ его 
ucTOpin.

Изъ формъ, когорыя живутъ на берегахъ моря, на суш*, некоторый принадлежать Африк*, 
друпя —  Индш, или точн*е, южной и восточной Азш, третьи — пришельцы съ с*вера, хотя 
посл*дннхъ очень мало. Почвы береговъ н окружающей степи — морсшя образовашя, отло- 
женныя сравнительно въ недавшя времена. Эти факты привели ученыхъ къ  заключенно, что 
на м*ст* нын*шнихъ Арало-Каслпйскихъ степей, въ то время, когда значительная часть формъ, 
населяющнхъ страну ны н*, уже существовала,— ещ е было море, которое принято называть Арало- 
Касшйскимъ или Арало-Касшемъ, а представители наземной фауны жили на берегахъ его. Съ 
убылыо моря, животныя и растешя съ ю га, востока и запада, а также съ севера, вступили, распро
страняясь, изъ прибрежныхъ областей на обнажавшееся, высыхавшее и видоизменившееся, 
подъ вл1яшенъ атмосферныхъ деятелей, дно Арало-Касшя. Въ силу этого обстоятельства, мы 
и встр*чаемъ теперь здесь оригинальную фауну, представляющую (за исключешемъ н*сколь- 
кихъ, сравнительно, немногихъ формъ, сложившихся уже зд*сь среди обстановки молодой суши) 
сочеташе формъ различныхъ, чуждыхъ другъ другу, областей, какъ Африка, Ннд1я и сЬверъ 
Европы и Азш. Стоить вспомнить изъ перечисленныхъ нами формъ животныхъ тигра, свойствен- 
наго Индш, и сороку, птицу характерную для с*вера, эрикса, свойственнаго Африк*, и фри- 
ноцефаловъ —  форму южно-аз1ятскую, антилопу и волка и т. д. Одно это сопоставлеше даетъ 
возможность понять, какъ своеобразна см*сь формъ, входящихъ въ составь этой фауны.

Съ другой стороны, въ вод* живутъ Mopcisie моллюски, какъ кард1умъ, корбуля, адакна, 
неритнна, дрейссена и гидроб!я, и въ то-же время —  ни одного чисто-пр*сноводнаго моллюска. 
Между т*мъ рыбы вс* сплошь —  р*чны я, заходящ1я въ море, или ташя, жизнь которыхъ су- 
щественнымъ образомъ связана съ р*ками. При этомъ моллюски, кром* корбули, вс* живутъ 
въ Каопйскомъ мор*, а рыбы , за исключешемъ свойственныхъ р*камъ Аз1н, живутъ въ p t - 
ка хъ  Каслййскаго бассейна и севера Аз!и и Европы. Далее, вся водная фауна бедна формами, 
и можетъ считаться сильно обедневшею фауною Касшйскаго моря. Обеднеше ж е фауны есть 
результатъ вымирашя и исчезновешя тЬхъ или другихъ формъ, жившихъ раньше, когда были 
иныя услов!я. Суша и море даютъ, стало быть, весьма согласную картину: молодая суша, 
освобождаясь изъ-подъ поверхности моря, заселяется новою, нигде раньше не сгруппировав
шеюся такимъ образомъ,—молодою,— фауною, оригинальною именно въ силу своей молодости,— 
и старое, умирающее море съ остатками былой, более богатой фауны, — остатками снова ориги
нальными въ силу своей старости, ибо въ немъ выжили и живутъ лишь самые живуч1е, способ
ные переносить значительныя изменешя условш, представители фауны моря и солоноватой 
воды; въ то ж е время, въ этомъ остатке былаго моря уже явились и завладели имъ новые, мо
лодые сравнительно жильцы, — пресноводныя рыбы.

Основныя причины этого явлешя пужно искать въ поднятш суши на юге и востоке
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отъ Арала, —  въ области горъ и страны, прилежащей къ нимъ. Подъ в.пяшемъ его 
Арало-Каспш отстунилъ иазаиадъ, дно обнажилось, и воды остались лишь въ двухъ углублешяхъ 
на бывшемъ дн1;его,—въ котловинахъ Арала и Касшя. Потерявши связь съ болыинмъ бассейномъ 
и существуя на счетъ воды своихъ притоковъ, Аралъ долженъ былъ сильно усохнуть. При этомъ 
въ немъ исчезла или сильно съузилась, — область хо.тодныхъ глубииъ, столь необходимая для 
МНОГИХЪ морскихъ формъ, И ЭТИ ХОЛОДНОВОДНЫЯ формы ДОЛЖНЫ были ТОИ.е исчезнуть, BM'bcrli 
съ глубинами, какъ тюлень, больиие осетры и др. Изъ осетровъ выжнлъ лишь шипъ. ЗагЬмъ, 
въ услов1яхъ жизни каждаго обширнаго замкнутаго солоноводнаго бассейна лежитъ то, что онъ 
долженъ пр-Ьсн'Ьть: соль извлекается изъ него, какъ уже было указано, имъ же самимъ обра
зуемыми соляными озерами и отлагается въ нихъ. Кроме того, Аму вливается въ посл1 -,дуюпия

времена въ Аралъ и дЬлаетъ его воду еще nptcirfee: — р-бчныя рыбы , хотя и немнопя, вдвигаются 
въ море и находятъ въ иемъ подходящая услов1я для постоянной жизни.

Признаки иоднят1я страны на ю ге и востоке отъ Арала указаны нисколькими натура
листами. Аральское море н само по себе даетъ указашя на существовашо этого подняли. 
Выше мы не разъ обращали внимаше на различ1е очерташя береговъ, ихъ высоты, состава, 
распределена иочвъ и полосъ моря въ северо-западной и юго-восточной его частяхъ. Cf.- 
веро-западиый берегъ Арала возвышенъ, обрывистъ, сильно разрушеиъ и разрушается мо
ремъ, — смывается имъ, а  юго-восточный — иизмеиъ,отлогъ,и здесь идетъ новообразоваше суши, 
отложеше мелей, образоваше иесчаныхъ острововъ. Острова вдоль сЬверо-занадпаго берега 
Арала — 1;оитинентальиые, отделенные отъ берега врывающимся въ материкъ моремъ; острова 
же противоположнаго берега — недавняго происхождешя: почвы ихъ наметаны моремъ и не имЬють 
ничего общаго съ  почвами коренной суши. Дно А рала круто спускается подъ поверхность во
ды отъ северо-западнаго берега, и очень полого отъ юго-восточнаго; илъ придвинуть къ се 
веро-западному берегу и т. д. Совокупность всехъ нодобныхъ фактовъ заставляет!) признать, 
что Аралъ передвинулся съ ю.-в. н ас .-з . Подобное же явдеше, но еще въ более ясной форме,

Ж. Р. Т. X. Р. с. А. 10
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представляется на озере Балхаш ъ, лежащемъ ближе къ горамъ, а окружающая местность 
нредставляетъ несколько более мелкихъ фактовъ (какъ, напримЬръ, отклоненie р. Чу, бывшей 
притокомъ Сыръ-Дарьи, къ северу, при чемъ она образовала при своемъ устье озеро Соумаль- 
Куль, въ которое и впадаетъ ны не), указывающихъ на существоваше поднят1я, въ иаправ- 
ленш съ ю .-з. на с.-з.

На Арале хотя существуютъ рыболовство и существовало до последнихъ дней судоходство, 
но въ очень небольшихъ размерахъ. Упомянутые шалаши и избушки Русскихъ въ устьяхъ 
Аму-Дарьи и Сыра, — вотъ и все рыбачьи поселешя. Ловятъ главнымъ образомъ шипа, на 
крючковую снасть, — систему крючьевъ, ирив Ьшенныхъ къ основной веревке, за которые рыба 
и зацепляется на ходу, какъ и чЬмъ попало. На крючья попадается также и усачъ. По 
отношение къ рыбЬ, Киргизы обнаруживаютъ довольно своеобразный вкусъ: они едятъ сома 
и притомъ такъ любятъ сомовину, что съ большимъ удовольств1емъ промениваютъ на сома 
круппаго осетра.

По недостатку хорошей соли и по неумешю, здесь балыковъ не делаютъ. Вязига соби
рается въ довольно болыпомъ количестве и стоитъ очень дешево.

Что касается судоходства, то, въ последше годы существовашя аральской флотилш, по 
Аралу проходили, изъ устьевъ Сыра въ устья Аму и обратно, два воениыхъ парохода, 
«Самаркандъ» и «Перовскш», перевознвнпе войска и пров1антъ изъ Туркестана въ Аму- 
Дарьинскую область и отвозивш1е обратно въ Туркестанъ отбывнпя службу войсковыя 
части. Въ аральской флотилш судовъ было, правда, больше; были речны е пароходы 
«Ташкентъ», «Сыръ-Дарья», «Аралъ», паровой барказъ «Обручевъ», двЬ морскихъ и 
нЬсколько речны хъ баржъ и несколько барказовъ. Но кроме «Самарканда» и «Перовскаго», 
друпе пароходы не могли плавать въ море. «Ташкентъ» мелко сидЬлъ и имелъ слишкомъ 
высокую надводную часть, такъ что въ морЬ его легко могло опрокинуть; «Сыръ-Дарья» и «Аралъ» 
были не только чисто-речные пароходы, но притомъ пароходы узкой и мелкой реки: они 
имели одно гребное колесо — сзади, такъ что одинъ изъ нихъ, вынужденный обстоятельствами, 
решился даже прорыть себе, поворотясь кормой къ мели, ходъ черезъ нее свонмъ же соб- 
ственнымъ колесомъ и выиолнилъ это съ большимъ успехомъ. Они были очень узки и были по
строены въ видахъ судоходства по узкому рукаву Сыра, — Джаманъ-Дарье.

«Самаркандъ» и «Перовскш» были главные работники флотилш. «Самаркандъ», хотя речной 
пароходъ и при томъ весьма слабой конструкцш, началъ после хивинскаго похода работу по 
перевозке людей и пров1аита въ новопрюбретенную область и обратно., Потомъ «Самаркандъ» 
былъ значительно переделанъ, хорошо скрепленъ и приспособленъ къ плавашю по 
морю, что раньше было для него сопряжено съ рискомъ. Насколько этотъ рискъ былъ значи- 
теленъ, лучше всего покажетъ читателю случай, бывшш на пароходе въ то самое лето, когда 
и наша «Баржа №  2», съ сопровождавшимъ ее барказомъ, находилась также въ Аральскомъ 
море.

«Самаркандъ», подъ командою Н. И. Казакова, шелъ изъ Аму-Дарьи въ Сыръ-Дарыо. 
Северный ветеръ развелъ сильное волнеше, и пароходу пришлось ломиться на встречу валамъ 
и ветру. Въ подобныхъ услов1яхъ положеше «Самарканда» выходило всегда незавиднымъ: 
жидкш, безъ солидныхъ морскихъ скреплешй, корпусъ гнулся при перевалахъ черезъ волны 
до того, что щели въ рубкахъ, между досками, «мигали», т. е. одне съуживались при подъ
еме на волну и расширялись при спуске, а друпя — наоборотъ. Тонкимъ бортамъ, сшитымъ 
изъ кровельнаго железа, доставалось настолько, что, по возвращеши въ портъ, постоянно нужно 
было вставлять несколько новыхъ заклепокъ въ швахъ корпуса, вместо выпавшихъ во время 
перехода черезъ море. Но «Самаркандъ» все-таки ходнлъ, — было необходимо, такъ какъ од
ного «Перовскаго» было мало, а другихъ нароходовъ не было. Точно также было сначала и 
на этотъ разъ. Не смотря на волнеше и разныя мелочи, смыслъ которыхъ понятенъ лишь
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опытному моряку, «Самаркандъ» идетъ. Н. И. Казаковъ ходить по мостику, посматривая на 
компасъ и отдавая новременамъ приказашя.

Вдругъ является растерянный матросъ съ докладомъ, что «въ боковой каюте листъ ото
рвало!» (Боковая каюта —  носовая, въ которой на военныхъ судахъ помещается команда.)

Казаковъ, тонко знавийй свойства своего «Самарканда», конечно, сразу оцбнилъ всю 
соль этого извест1я. Въ боковой кают* листъ оторвало, — значило — ни бол-Ье, ни менее, 
что ударами волнъ разорвало связь между двумя листами железа въ борт*, и что черезъ эту 
щель въ каюту льется вода. Но онъ им-Ьлъ на судн*, кромЬ команды, пассажировъ, — сол
дата и офицеровъ изъ Аму-Дарьинской области, — и поэтому долженъ былъ сохранить все 
присутств1е духа съ перваго же момента. Въ силу этого, Н. И. Казаковъ, въ отвЬтъ на до- 
кладъ, далъ хорошую головомойку матросу, который, очевидно (!), былъ пьянъ (!), если ему 
показался (!) такой явный вздоръ, прогналъ его обратно и не спеша отправился на бакъ, 
успокоивая по дороге переполошившихся пассажировъ.

Войдя въ каюту, онъ нашелъ, что листъ, действительно, оторванъ и матросы всЬми си
лами стараются остановить воду. Н. И. Казаковъ осмотрелъ з'швшую щель, сквозь которую 
изумрудный цветъ аральской воды былъ внденъ во всемъ великолепш, сделалъ необходимыя 
распоряжешя, чтобы, хотя на время, не дать щели расшириться и прекратить, насколько воз
можно, достунъ воде внутрь судна, ободрилъ матросовъ и вернулся на палубу съ совершенно 
спокойнымъ видомъ.

— Две заклепки выпали, пустяки, — ответилъ онъ дожидавшимся его пассажирамъ.
Получивши полномоч1е отъ помощника начальника флотилш, бывшаго во время этого 

рейса также на «Самарканде», поступать, какъ онъ найдетъ лучше, Н. И. Казаковъ напра- 
вилъ пароходъ къ Кугъ-Аралу и , закрывшись островомъ отъ ветра, сталъ на тихой воде на 
якорь.

П очинивш ись  на свободе, насколько позволяли обстоятельства, онъ перешелъ, при стих
нувшей погоде, въ Сыръ-Дарыо, где, по крайней мере, пассажирамъ не грозило уже никакой 
опасности. Пароходъ оказался, однако, въ состояши продолжать плаваше и но Сыръ-Дарье, 
благополучно дошелъ до Казалинска и былъ здесь ночиненъ, какъ следуетъ.

Людямъ, знакомымъ съ безпримерною находчивостью, решительностью и хладнокровиммъ 
мужествомъ Н. И. Казакова, вполне понятно, что безъ него этотъ случай могъ кончиться не 
такъ благополучно.

Все это не мешало, однако, «Самарканду» быть лучшимъ (съ сильною машиною и хоро- 
шимъ ходомъ) и изящнейшнмъ пароходомъ флотилш, темъ более, что, благодаря заботамъ 
Н. И. Казакова, крайне строгаго въ соблюденш дисциплины и порядка на судне, онъ содер
жался неизменно въ величайшемъ порядке и чистоте.

«ПеровскШ »— судно историческое, —  дедушка паровой Аральской флотилш. Съ иимъ 
покойный А. И. Бутаковъ нагналъ, дойдя, въ первый разъ по Аму до Купграда, страхъ на 
хивинскаго хана, осаждавшаго этотъ городъ, до того, что осада была снята. Съ нимъ А. И. 
Бутаковъ ходилъ по Аралу. Вместе съ «Самаркандомъ» и флотил1ей барясъ, приведенныхъ 
обоими пароходами, онъ обстреливалъ укрЬплеше Акъ-Калу, при форсированш входа въ 
устье Аму, и нринималъ уча&пе въ ея взятш. На его долю выпало первому пройдти по истин
ному фарватеру Аму въ 1874 году и, сделавши первый рейсъ до Петро-Александровска, от
крыть русское судоходство по этой реке. «ПеровскШ» былъ пароходъ весьма крепкаго сложешя, 
(«ударитъ въ берегъ носомъ, —  полберега оторветъ», какъ комически охарактеризовалъ егоодинъ 
изъ моряковъ Аральской флотилш), но съ несильною машиною, почему онъ оказался тихо- 
ходомъ на быстринахъ Аму, а во время общихъ съ «Самаркандомъ» рейсовъ, выходя одновре
менно съ нимъ въ море, всегда приходилъ значительно позже. При волнешяхъ онъ держался 
въ море очень удовлетворительно.

10*
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Но теперь все это относится уже къ  исторш аральскаго судоходства. «Самарканда» не 
стало, — зато н у л ъ  въ Сыръ-ДарьЬ около форта JVs 2 ; — «Перовскш» пришелъ въ полную негод
ность отъ старости и выбылъ изъ строя съ лопну пшпчъ цилиндромъ, — а безъ нихъ и фло- 
тил1я перестала быть ф лотаы ею ,— и когда зашла рЬчь объ ихъ замен*, то было найдено более 
пыгоднымъ совершенно упразднить ее.

Предшествующая же ucTOpifl судоходства по Аралу вообще очень не сложна. Поел* плава- 
Hiii А. И. Бутакова въ 1848 и 1849 годахъ, для съемки и описи моря, и после прекращешя 
деятельности судовъ частной рыболовной компанш, основавшейся вскоре поел* начала нашего 
господства на АралЬ н нашедшей свое предпр1ят1е невыгоднымъ,—  въ мор* почти не плавали; 
изредка суда ходили на островъ Николай I за известкою для порта. После долгаго затишья, 
хивинскш ноходъ далъ толчекъ къ началу более частыхъ рейсовъ черезъ море. Наше нлава- 
Hie въ 1874 году было нервымъ серьезнымъ и долговременнымъ плаван1емъ после временъ 
А. И. Бутакова. Часть результатовъ именно этого плавашя мы и предложили внимашю чи
тателя.

В . Д. Аленицинъ.


