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Въ концѣ 1863 года Императорское Русское Географи

ческое Общество поручило мнѣ перевести нѣкоторые отдѣлы

V-го тома (часть VП-я) Риттеровой Еrdkunde, который вы

шелъ въ свѣтъ въ 1837 году, идополнить эти отдѣлы новѣй

шими свѣдѣніями съ тѣхъ поръ обнародованными. Взявшисьза

дѣло, я обязывался исполнить его съ тоюдобросовѣстностію,

безъ которой немыслимы для меня ученыя работы. Не могъ

я, не понимая ясно чтó хочетъ сказать Риттеръ тамъ или

тутъ, передавать его по-Русски наудачу и, такимъ образомъ,

искажать, быть можетъ, его мысль или навязывать ему оши

бочное изложеніе фактовъ; у великаго географа, между

тѣмъ, отъ спѣшности съ какою онъ работалъ, неясности

встрѣчаются чуть не на каждой страницѣ. Какъ было вытти

изъ такого положенія? Я видѣлъ одно средство — провѣ

рять, въ такихъ случаяхъ, изложеніе Риттера по тѣмъ ис

точникамъ на которые онъ ссылается. Къ этому средству я

и обратился; при провѣркѣ-же такого рода стало обнару

живаться что и самъ Риттеръ не всегда точно и отчетливо

передавалъ соображенія или разсказъ тѣхъ писателей кото

рыми пользовался. Когда неточность оказывалась незначи

тельною, я исправлялъ ее безо всякихъ оговорокъ, полагая

что не уродую Риттера, если заставляю его быть въ Рус

скомъ переводѣ соотвѣтственнѣе источникамъ, нежели въ

собственномъ его, Нѣмецкомъ, изложеніи: конечно безъ умы

сла, лишь по недосмотру, понятному при громадности его

работъ, впадалъ знаменитый ученый въ подобныя погрѣшно

сти. Если-же оказывалось что изложеніе Риттера слишкомъ
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уже удаляется отъ его источника, я передавалъ Нѣмецкій

текстъ Еrtundе съ дипломатическою аккуратностію, и на

ошибочность его указывалъ выноскою.

Такихъ поправокъ набралось довольно. Къ разряду до

полненій они не относились: я совокупилъ ихъ въ особый

отдѣлъ подъ рубрикою «Примѣчанія». Въ этотъ же отдѣлъ

отнесъ я и дополненія мои къ тексту изъ тѣхъ источни

ковъ, которые изданы были до 1837 года, но кото

рыми Риттеръ не воспользовался. Сюда же, кромѣ

того, включилъ я и замѣтки мои о Риттеровыхъ утвержде

ніяхъ по разнымъ предметамъ, неосновательность которыхъ

обнаруживалась даже при тѣхъ источникахъ знанія, какіе

имѣлись въ распоряженіи ученаго Европейскаго міра къ

половинѣ 1830-хъ годовъ. Въ «Дополненія» собственно во

шли только тѣ свѣдѣнія которыми обогатилась наука лишь

послѣ 1837 года.

Изготовленіе этихъ-послѣднихъ дополненій и замедлило

выходъ въ свѣтъ настоящаго выпуска моего труда. Въ би

бліотекахъ Петербурга не нашлось многихъ изъ самыхъ ка

питальныхъ сочиненій о Кабулистанѣ, и нѣкоторыхъ изъ

важнѣйшихъ картъ этой страны. Безъ того и другаго, нельзя

было не только сдѣлать работы, но даже и приступить къ

ней. То и другое пришлось выписывать изъ-за границы, и

получать разновременно, иногда черезъ годъ послѣ выпи

ски. Послѣднія изъ необходимѣйшихъ пособій доставлены

мнѣ были не ранѣе какъ осенью 1865 года. «Необходи

мѣйшихъ», говорю, потому-что нѣкоторыхъ изъ книгъ и

картъ касающихся до Кабулистана не могъ я получить во

все. Число ихъ, впрочемъ, весьма не велико, и отсутствіе

этихъ источниковъ отзывается, полагаю, на трудѣ моемъ не

очень замѣтнымъ образомъ. Относительно къ полнотѣ «До

полненій», долженъ сказать еще что я могъ воспользоваться

для труда моего далеко не всѣмъ запасомъ свѣдѣній и из

слѣдованій накопившихся о предметѣ въ-теченіе послѣд
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нихъ тридцати лѣтъ; я долженъ былъ выбирать изъ этого

запаса лишь то что казалось мнѣ важнѣйшимъ: иначе при

шлось-бы написать не одинъ, а нѣсколько томовъ дополне

ній, чтò было-бы несообразно ни съ видами Общества по

ручившаго мнѣ работу, ни съ моими собственными.

По взгляду Риттера на «землевѣдѣніе», занимающемуся

имъ необходимо близкое знакомство съ естественными нау

ками; техническими выраженіями изъ области ихъ усѣяны

въ трудѣ его иногда цѣлыя страницы: профану въ этихъ

наукахъ, какъ я, грозитъ, потому, постоянная опасность

впасть въ самые грубые промахи, какъ при переводѣ Рит

терова текста, такъ и при пользованіи, для дополненій,

трудами путешественниковъ-натуралистовъ. Недумаю чтобы

я совершенно избѣгнулъ такихъ промаховъ, но могу ска

зать что всемѣрно старался избѣгать ихъ: во всѣхъ затруд

нявшихъ меня случаяхъ я обращался за совѣтомъ къ спеціа

листамъ. Вслѣдствіе этого, считаю пріятнѣйшимъ долгомъ

засвидѣтельствовать здѣсь искреннюю благодарность товари

щамъ моимъ поС.-ПетербургскомуУниверситету, благосклон

но сообщавшимъ мнѣ требовавшіяся разъясненія, въ-особен

ности-же г. ректору университета, А. А. Воскресенскому,

и г. академику Ф. И. Рупрехту, съ рѣдкою снисходитель

ностію тратившимъ время на просвѣщеніе меня по-части

геогностической и ботанической номенклатуры.

Относительно правописанія собственныхъ именъ Азіат

скихъ: географическихъ, этнографическихъ, историческихъ—

обстоятельства весьма важнаго въ такомъ трудѣ каковъ на

стоящій— всякому шишущему по-Русски предстоитъ въ

этомъ отношеніи борьба съ трудностями совершенно-незна

комыми для пишущихъ на языкахъ тѣхъ народовъ которые

усвоили себѣ Латинскую азбуку. Какъ-бы ни было написано

то или другое собственное имя утого или другаго Западно

Европейскаго писателя, Риттеръ могъ переносить это имя

въ свое изложеніе, нисколько не измѣняя формы въ какой
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находилъ его, нисколько не затрудняясь розысканіемъ какъ

произносится оно народомъ у котораго находится въ упо

требленіи. Встрѣчалъ онъ, положимъ, у кого-либо изъ Ан

гличанъ писавшихъ объ Индіи и Афганистанѣ, что тамъ

или тутъ есть крѣпость Аmurgurh, городокъ Ваidуаnathроor,

перевалъ Сгагgar; въ этомъ самомъ видѣ могъ онъ означен

ныя имена перенести и въ свой Нѣмецкій текстъ, замѣнивъ

лишь Латинскія буквы Готическими: мало было ему надоб

ности до того что означенныя имена, сообразно съ мѣст

нымъ выговоромъ, слѣдовало бы писать Нѣмцу Еmirghar,

Вidiуanetрur, Ghaziуar. Не таково положеніе Русскаго писа

теля или переводчика, обязаннаго передавать буквами Рус

ской азбуки—не буквы именъ изображенныхъ Латинскою

или Готическою, а—произношеніе ихъ. Писать по-Русски,

произнося буквы и слоги въ Англійской транскрипціи Азіят

скихъ именъ—на Латинскій ладъ, было-бы нелѣпостію, при

которой имена эти уродовались бы до высшей степени без

образія; это было бы тоже что Англійское Shakesрeare или

Французское Пussaulх передавать по-Русски, Шакестеаре и

Дюссаюлькса. Какъ 8hakesреare и Пussaulх должно писать по

Русски, согласно съ произношеніемъ этихъ словъ, Шекспира

и Дюссó, такъ, на-примѣръ, и Гишпцhaun или Вооneerе долж

но передавать Русскими буквами, неЛумпауна или Бoонеeре,

а Лемана и Бунира. Хорошо; но какъ слѣдовать этому пра

вилу въ томъ случаѣ когда неизвѣстно какой системы тран

скрипціи Азіятскихъ словъ буквами Англійской азбуки дер

жался тотъ или другой путешественникъ, или когда недер

жался онъ въ этомъ отношеніи никакой системы, въ одномъ

случаѣ поступая такъ, въ другомъ иначе? А у Англичанъ

писавшихъ объ Азіи то и другое встрѣчается безпрестанно.

Какъ узнать, на-примѣръ, какой системы транскрипціи слѣ

довалъ Вудъ, который одно и тоже имя пишетъ въ одномъ

мѣстѣ Рimuri, а въ другомъ-Рimooree? Посреди безчислен

ныхъ затрудненій такого рода, положилъ я для себя руко
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водствоваться слѣдующими правилами относительно транскрип

ціи собственныхъ именъ Азіятскихъ: 1) Тѣ немногія имена

правописаніе которыхъ установилось у насъ въ томъ илидру

гомъ видѣ, вслѣдствіе долговременнаго или частаго употребле

нія, писать согласно съ употребленіемъ, не обращая вниманія

соотвѣтствуетъ ли оно туземному произношенію:такимъ обра

зомъ пишу я: Коканъ (а не Хокандѣ), Яркянь (а не Лркендъ),

Индѣеца(ане Гинду)и т. д.; 2)Тѣименатуземное произношеніе

которыхъ извѣстно мнѣ какъ орьенталисту, писать согласно съ

туземнымъ ихъпроизношеніемъ,необращаявниманія на формы

въкакихъ встрѣчаютсяонѣутѣхъ или другихъЕвропейскихъ пу

тешественниковъиизслѣдователей: вслѣдствіе этого, Хеrifeddin

Риттера пишуя Пleрефа-эд-Дина, Sirchushma и Пura-t-2undan

Борнса–Сера-ЧешмёиДереи-Зиндана, АllasaЛича.—Ала-Сай,

Durnameh Массона.—Дурнюмай, и т. д.; 3) Имена туземное

произношеніе которыхъ неизвѣстно мнѣ, писать сообразно съ

орѳографіею того писателя у котораго онѣ встрѣчаются,

стараясь разгадать его систему транскрипціи (если самъ онъ

не объясняетъ ее) путемъ сравненія; если-же писатель

, этотъ никакой извѣстной системы не держался, то переда

вать транскрипцію его по соображенію, помѣщая подлин

никъ, для видимости читателю, въ скобкахъ. Понятно что въ

случаяхъ послѣдняго рода, я, быть можетъ, не разъ украсилъ,

и переводъ мой, и дополненія, прелестями въ родѣ Паке

стеаре и Дюссаюлькса; но, спрашиваю, какимъ средствомъ

можно было бы избѣжать этого? Что касается до собствен

ныхъ именъ Китайскихъ, то обще-Ввропейскую транскрипцію

ихъ по Кантонскому произношенію перелагалъ я постоянно

на принятое Китаистами нашими Пекинское: отсюда Нiuan

Тhsang обращался у меня въ Сюань-Шанга, Еа-Нian—въФа

Сянія, и т. д.

Карта Кабулистана приложенная къ настоящему труду

составлена, за исключеніемъ Пишаверской-Области, по двумъ

картамъ Уокера: страны къ сѣверу отъ Кабулъ-Дарьи сняты
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чт-——- лишьмы... А я т ъ ...»

съ его Мар of Аlghanistan and the Аdjacent Сountries, из

данной въ Лондонѣ Олленомъ и К9; страны къ югу отъ

этой рѣки— съ его же Мар showing the recent acauisitions

to the Geographу of the distrіcts bordering the Вritish Тrans

1ndus Еrontier, помѣщенной въ ХХХП-мъ томѣ Лоurnal оf

the Коуal Geographical Societу; Пишаверская-жеОбласть на

несена согласно съ изображеніемъ ея на 14-мъ листѣ Боль

шой Тригонометрической Съёмки Индіи.

Приложенные рисунки древнихъ сооруженій въ Кабули

станѣ, и монетъ этой страны, взяты изъ Вильсоновой Аriаnа

Аntiquа.

Неблагодарностію было бы, наконецъ, съ моей стороны

не заявить, выпуская въ свѣтъ настоящій трудъ мой, что,

каковъ бы ни былъ онъ—не мнѣ судить о достоинствахъ

его или недостаткахъ—трудъ этотъ, по всей вѣроятности,

вышелъ бы въ худшемъ теперешняго видѣ, или, пожалуй,

и вовсе бы не состоялся, если бы не оказывали къ судьбѣ

его теплаго участія гг. секретари И. Р. Географическаго

Общества, сначала–В. П. Безобразовъ, потомъ—баронъ

Ѳ. Р. Остенъ-Сакенъ, которыхъ и прошу принять за то

выраженіе живѣйшей признательности.

25 декабря 1866 года. В. Григорьевъ,

" ""--дат- „слава...щцы на
——- - — —....У..дет- -4....іе.
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Гогная система ГиндуКугл; вѣка Клвилъ:

Клфигистанъ; шквдовой уступъ Пишав

скій, высокія твтвлсл Клвлистлнл.

"м.

(Вторая глава V-го тома Еrdkundе Риттера, стрн. 196—320)





5 1.

(!) В3ОРЪ.

Гинду-Купа или Индѣйскій Кавказа.

Гинду-Кута есть продолженіе большаго Гималайскаго

Хребта, которое тянется на западъ отъ сего-послѣд

няго по правую сторону р. Инда, черезъ Афганистанъ,

до Балха и Хорасана; по-Персидски и на туземномъ на

рѣчіи Гинду-Кугъ значитъ «Индѣйскія-Горы»; горы эти

Македоняне называли «Индѣйскимъ-Кавказомъ» (по-Сан

скритски Гравакасаса, т. е. «блестящія скалы», откуда Сrau

саsus Плиніевъ. Нist. Nat. VI, 17; см. Аsіen, В. ГV. 1. s.

449). Объ отношеніяхъ Гинду-Куга къ прорыву Инда, и о

долинахъ рѣкъ Абу-Сина, Ленди и Каме, стекающихъ съ

южнаго его склона, было уже говорено (см. Аsіen, В.V. s.

15). До сихъ поръ ни одинъ наблюдатель не проникалъ во

внутренность Гинду-Куга, равно-какъ и на его сѣверныя

покатости; мѣстности эти представляются потому совер

шенною terrа іncognitа, и мы не можемъ сообщить о нихъ

ничего сверхъ вышесказаннаго. Лишь издали, изъ долины

рѣки Кабула, успѣли путешественники сдѣлатъ мимоѣздомъ

точнѣйшія противу прежнихъ наблюденія надъ его южнымъ

склономъ, и лишь въ самомъ недавнемъ времени (въ 1832 г.)

удалось превосходному наблюдателю А. Борнсу пробраться

вновь изъ Кабула, черезъ Бамiянъ, до Хулума и Балха,

высокими горными перевалами въ крайнихъ западныхъ

Е.
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звеньяхъ Гинду-Куга, извѣстными еще со временъ Але

ксандра-Великаго 1, и измѣрить ихъ впервые. Исходною

точкою нашихъ нынѣшнихъ познаній объ этихъ стра

нахъ служитъ рѣка Кабула (Кофена у Страбона, ХV. 26;

Арріана de Ехреd. Аlех. 1V, 22), съ которой начался и по

бѣдоносный походъ Александра В. противу горцевъ Индѣй

скаго-Кавказа. Долина этой рѣки представляетъ собою

переходную ступень отъ низменностей р. Инда къ

высямъ Ирана. Рѣка пробѣгаетъ у южной подошвы обиль

наго снѣгами Гинду-Куга, отъ З. къ В., параллельно съ на

правленіемъ самаго хребта, большою продольною долиною,

окаймляемою съ юга хотя и меньшими сѣверныхъ, но все

еще довольно значительными возвышенностями. Возникаетъ

она на высокой террасѣ Кабулистана, частію изъ южныхъ

и западныхъ предгорій Гинду-Куга (Паропамисa), частію

изъ лежащихъ на сѣверѣ снѣжныхъ его вершинъ, ибо подъ

городомъ Кабуломъ вливаются въ русло ея слѣва многіе мень

шаго объема потоки?. Та рѣчка, которая протекаетъ чрезъ

городъ Кабулъ, составляетъ одинъ изъ самыхъ незначитель

ныхъ ея притоковъ; по имени ея называется однакоже въ

настоящее время все протяженіе рѣки. Не далѣе какъ въ

первый день пути своего къ западу отъ города, подыма

ясь вверхъ по рѣчкѣ, А. Борнсъ достигъ уже ея истока,

называющагося Серчешмё (8irtchushma), т. е. «главою ис

точника»?, и берущаго начало въ двухъ обильныхъ клю

чами и рыбою прудахъ, къ которымъ ходятъ на богомолье

послѣдователи Алія. Недалеко оттуда возвышается первая

гряда горнаго хребта, черезъ которую идетъ перевалъ Унна

(Оonna), защищаемый тремя небольшпми укрѣпленіями, и,

1 Риттера: Пeber Аlехander des Grossen Еeldzug am Гndischen Каukasus.

Вerlin. 1832. 49. Стр. 5 и слѣд.

* М. Эльфинстона: Аn Аccount of the Кingdom of Сaubull р. 113, и Ме

кертни (Масartneу): тамъ же, стр. 655.

? А. Борнса: Тravels intо Вokharа. London. 1834. 1, 174.
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по измѣренію Борнса, лежащій на значительной высотѣ

10,322 парижскихъ (11,000 англійскихъ) футовъ надъ по

верхностію моря. Здѣсь начало главнаго хребта Гинду-Куга,

который, выгибаясь къ Ю. З. между Кабуломъ и Баміяномъ,

называется тутъ Кути-Баба. Съ обѣихъ сторонъ вздыма

лись надъ источниками (18 мая) покрытыя снѣгомъ

вершины. По причинѣ такого значительнаго возвыше

нія, теченіе р. Кабула и всѣхъ ея притоковъ чрезвы

чайно стремительно; при Джелальабадѣ они пробиваются

безчисленными водоворотами и водопадами? черезъ южные

отроги Гинду-Кугскаго выступа. Несмотря на опасную

быстрину рѣки, здѣсь иногда спускаются внизъ по ней съ

невѣроятною скоростію плоты и небольшія лодки съ бого

мольцами, отправляющимися въ Мекку. Въ этомъ мѣстѣ къ

выступу Гинду-Куга, напирающему съ сѣвера (высшій пикъ

въ которомъ, великанъ Кунда (Сооnd), открытый Эльфин

стономъ, имѣетъ, по вычисленіямъ Мекертни, до20,000 англ.

футовъ высоты), подступаютъ съ юга, чуть не вплоть, воз

вышенности, называемыя Хайберскими-Горами, вслѣдствіе

чего образуется тѣснина, чрезъ которую, уджелальaбада, и

прорывается р. Кабулъ, чтобы съ верхняго уступа своего,

Кабулистанскаго, спуститься на нижній, Пишаверскій, пред

ставляющій уже бóльшее сродство съ низменностями р. Инда.

Ниже Джелальaбада, въ вышеупомянутой же тѣснинѣ, при

деревнѣ Кама (Каmeh) или Кама (Каmа), впадаетъ въ рѣку

Кабулъ, изливаясь съ Памирскиха-Горъ, и такъ-называе

мая рѣка Камё, выходящая изъ Кашгара (Каushkhaur; см.

Аsіen, В. У. s. 16; у Птоломея называется она Коаса). Далѣе,

въ болѣе низменной и болѣе ровной долинѣ Пишаверской,

быстрота теченія рѣки весьма убавляется, самая рѣка раз

вѣтвляется на многіе рукава, и впадаетъ въ Индъ близь

Аттока (см. Аsіen, В. V. s. 22). Упомянутое выше, сдѣланное

* Еlphinstone: Аccount. р. 100; Кennell; Мemoir of а Мар ofНindoostaun.

3 Еd. р. 153.
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Эльфинстономъ открытіе великана Кунда (см. Еlphinstone

Мар of the Кingdom of Сaubul. 1815; пикъ Кomer на Борн

совой картѣ 1834 г.) не есть собственно открытіе новыхъ

временъ, потому-что уже Птоломей имѣлъ объ этой странѣ

свѣдѣнія гораздо точнѣйшія, чѣмъ доселѣ предполагалось:

именно здѣсь и помѣщаетъ онъ самую южную оконечность

своего Кавказа по-преимуществу (idiot), которая изобра

жена весьма вѣрно даже на обезображенной вообще де

вятой таблицѣ его Азіи, въ направленіи отъ С. къ Ю. до

самаго Кофена. Насупротивъ, на южномъ берегу этой рѣки

тянется у него къ западу цѣпь горъ Парветскиха. Этому

пункту несомнѣнно принадлежитъ названіе КавказауДрев

нихъ9, подававшее поводъ къ столькимъ толкованіямъ; те

перь предстоитъ изслѣдовать путемъ разспросовъ и языко

ученія: имя это, впервые пущенное въ ходъ Македонянами,

не удержалось ли и доселѣ, черезъ 2.000 лѣтъ, какъ тузем

ное, въ употребленіи между сохранившими со временъ Алек

сандра В. независимость свою, многочисленными, и замѣча

тельными горцами этой страны, которые у Тимура назы

ваются Сіятушами, а нынѣ и у всѣхъ восточныхъ писате

лей извѣстны подъ именемъ Кафирова (Каtern). Поводъ къ

такому предположеніюдаетъ названіе «Гималайя», туземный

первообразъ Гпnаos'а Древнихъ, равно-какъ и другое, издавна

оставленное и вытѣсненное изъ употребленія Магометанами,

названіе «Оксъ», которое однакоже, какъ открыто въ послѣд

нее время, удержалось въ наименованіи «Кокша» (Кokschа),

употребительномъ у ближайшихъ сѣверныхъ сосѣдей Кафи

рамъ, населяющихъ выси Бадахшана. Отъ сказанной точки

высокій горный хребетъ тянется на западъ до Баміяна, гдѣ

прорѣзывается перевалами ведущими въ Бактріану (Аlехаn

driа sub iрsо Саucasо у Плинія): этой части хребта при

давали Македоняне названіе Кавказа въ тѣсномъ смыслѣ,

* Оeber Аlехander des Gr. Кeldzug. 8. 28.



— 7 —

менѣе-же возвышенную западную его оконечность называли

Паропамисома. Черезъ эти горы Александръ В. дѣйстви

тельно переходилъ, точно такъ же, какъ проникъ и въ

глубину горныхъ возвышенностей Кавказа по-преимуществу

(idio; у Птоломея), направляясь отъ восточной подошвы ве

ликана Кунда, чрезъ Кунерскую-Долину, по р. Камё (Кoасу),

и побѣдилъ племена населявшія этотъ Кавказъ (нынѣш

нихъ Кафировъ), подобно тому какъ побѣдилъ Скиѳовъ, или

какъ послѣ него Юлій Цезарь побѣдилъ Германцевъ на

Рейнѣ. Хребетъ горъ, къ "востоку отъ твердынь этихъ Кав

казскихъ предгорій (каковы Аndаса, Аrigaеum и другія,

которыхъ мѣстоположеніе? старались мы опредѣлить), на

правляющійся къ р. Инду и далѣе, обозначенъ у Птоломея

уже названіями Эмодоса, Эмаона, Имаоса.

Эта горная область около великана Кунда и около р.

Камё, населенная нынѣ Кафирами (не-Магометанами), и на

зывается, въ тѣсномъ смыслѣ, Гинду-Купа; сходное-же съ

этимъ именемъ, часто съ нимъ смѣшиваемое, и вмѣсто его

употребляемое, названіе Гинду-Куша принадлежитъ однимъ

западнымъ горнымъ переваламъ между Баміяномъ и Бал

хомъ; Ибнъ-Батута, переходившій черезъ Гинду-Кушъ въ по

ловинѣХIVстолѣтія, производитъ это названіе отъ того, что та

мошняя стужа «убивала» партіи Индѣйскихъ невольниковъ,

которыхъ отправляли съ южной стороны хребта на сѣвер

ную въ Балхъ, и которые умирали во время перехода. Отъ

этого обстоятельства, по мнѣнію его, означенные горные

перевалы (тѣ самые, которые въ числѣ шести измѣрены

А. Борнсомъ, и достигаютъ отъ 10,322 до 12.000 парижск.

футовъ высоты?) и называются Гинду-Куша, т. е. «Индо

убійцами»?. Это, уже давноуказанное нами различіе между

?Тамъ же. Стр. 30 и далѣе.

? А. Вurnes: Тravels. П, 240.

9 1bn-Вatutа: Тravels, translat. from the Аrab. bу Sam. Lee. London. 1829.

49 р. 97.
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названіями Гинду-Купа и Гинду-Куша?, вполнѣ подтвер

ждается замѣчаніями новѣйшаго самовидца, А. Борнса; онъ

говоритъ: Большой горный хребетъ Индустана теряетъ на

западной сторонѣ Инда свое имя «Гималайи», которымъ

называется отъ самыхъ границъ Китая. Онъ измѣняетъ также

и свое сѣверо-западное направленіе на западное—въ Кути

Баба, между Кабуломъ и Баміяномъ, достигаетъ въ Гинду

Кушскома пикѣ наибольшей высоты, и затѣмъ стано

вится, сравнительно, незначительнымъ. Имя Гинду-Кушъ

принадлежитъ собственно высшему пику этого хребта и его

окрестностямъ; какъ общее названіе хребта, оно туземцамъ

неизвѣстно; только дорога черезъ оплечья (т. е. западные

склоны) этихъ горъ въ Балхъ и называется Гинду-Куш

скимъ Проходомъ19.—Проходъ этотъ есть тотъ самый,

по поводу котораго Ибнъ-Батута вошелъ въ вышеприве

денное этимологическое объясненіе, А. Борнсу впрочемъ не

бывшее извѣстнымъ.

Птоломей совершенно справедливо замѣчаетъ, что

Кавказъ Македонянъ (Гинду-Кугъ въ собственномъ смыслѣ)

имѣетъ высочайшія вершины свои въ направленіи къ

С.В.; на западной его сторонѣ показаны у этого

географа Земля-Паропамисадова (или Паропанисадовъ, см.

Аsіen, В. ГV. П. s. 449; нынѣ Земля-Гезарё, Неzareh,

до самаго Герата) и близь нея племена Паріетова и Кабо

литова съ городомъ Кабурою (Кабулъ). По восточную-же сто

рону этого Кавказа (къ востоку отъ Кунда) значатся у

него Gorуаeа, Suastene и Земля-Гандарова 11. Эта страна

по сѣверную сторону р. кабула, надъ которою высятся ни

рамида Кунда, у восточной подошвы коего вырывается изъ

глубокихъ ущелій Кунерской-Долины р. Камё (у Птоломея

Коасъ), эта страна, а вовсе не южное побережье р. Кабула,

9 Пeber Аlехanders Еeldzug. S. 24.

9 А1. Вurnes: Тravels. П, 238.

9 Оeber Аlехanders Кeldzug.IS. 36.
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какъ думаетъ, основываясь на этимологіи, одинъ новѣйшій

изслѣдователь 19), и была театромъ военныхъ дѣйствій

Александрова войска. Страна эта, съ ея вѣчно снѣго

выми вершинами, нынѣ, если не вся, то по крайней мѣрѣ

частію, извѣстна подъ названіемъ Кутестана, т. е. «горной

или альпійской страны», а ея плодоносныя предгорія—

подъ именемъ Кудамена(Кohdanum); по жителямъ-же своимъ,

Кафирамъ, на сколько они дѣйствительно остаются «невѣр

ными», т. е. не приняли Магометанства, и не исповѣдуютъ

религіи Индѣйцевъ, называется она Кафпристанома 19. По

слѣднее названіе имѣетъ весьма неопредѣленный объемъ,

къ югу доходя мѣстами до сѣвернаго берега р. Кабула,

на сѣверъ-же простираясь черезъ всю горную страну Чи

тральскую до Бадахшана, Андераба и Балха. Измѣнчивость

историческаго значенія этого названія выяснится ниже.

Во время владычества Монголовъ 19 пространствоэтораз

дѣлялось на три округа (сиркара): 1) округъ Пукели, Рu

ckeli (у Арріана Пeuхeliuorug, у Страбона Пашкойайте, у

Птоломея Похлай; 19, ближайшій” къ Инду; 2) округъ

Севада, Sevad (Савати—у Султана Бабера19, славившій

ся въ его время какъ страна охоты на носороговъ; у Эль

финстона,—8vaut,уАрріана.—8uastenе и Gorуаеа);и 3) округъ

Бпджора, Вijore (у Султана Бабера—Баджоура,у Эльфин

стона.— Вanjour, тамъ гдѣ АрріановъАrigaеum), на нынѣш

ней рѣкѣ Пенджкорѣ (Рunjcora), впадающей справа въ р.

Ленди (Lundуe). Въ изслѣдованіи моемъ «О походѣ Алексан

дра В. на Индѣйскій-Кавказъ» изложено почти все, что

только можно было сказать объ этой странѣ въ отношеніи

* оeneьте лагеѣ"ты ден. мин. четвительства Акадеmie der vіen

sch. herausgegeben. 1836. Въ рецензіи на книгу А. Борнса.

9 М. Еlphinstone: Аccount. р. 618.

9 Ауeen Аlkberу, ed. Е. Gladvin. London. 1800. 89. П, 169.

9 Пeber Аlехanders Еeldzug. S. 20.

** Sultan Ваber: Мemoirs. р. 252.
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къ смѣлому походу Македонскаго завоевателя противъ

туземныхъ племенъ 11 того времени — Кафировъ, перво

бытныхъ обитателей тамошнихъ, которые до сихъ поръ,

кажется, удержали за собою свои горныя обиталища. Буду

щимъ путешественникамъ предстоитъ подвергнуть эти страны,

представляющія богатое поле для открытій, изслѣдованіемъ

болѣе точнымъ; одинъ изъ отличныхъ наблюдателей новѣй

шаго времени, хотя иногда и поверхностный, А. Борнсъ,

удовольствовался тѣмъ, что проѣхалъ мимо Кафиристана,

къ югу отъ этой terrа іncognitа, черезъ городъ Пишавера, по

южному берегу р. Кабула. Путешествіе по сѣверному было

бы для него, разумѣется, весьма небезопасно. Такимъ об

разомъ можемъ мы изложить здѣсь лишь извѣстія собран

ныя Эльфинстономъ, и его собственныя наблюденія въ Пи

шаверѣ, которыя, впрочемъ, самъ проницательный Борнсъ, "

два десятилѣтія послѣ него (1832 г.): тамъ бывшій, при

знаетъ классическими 19; новѣйшія, обильныя содержа

ніемъ наблюденія, имѣемъ мы только въ отношеніи къ даль

нѣйшему западу, до Кабула черезъ Джелальабадъ. Впро

чемъ и тутъ, въ восточной половинѣ своей карты, Борнсъ

придерживался очертаній карты Эльфинстона; въ западной

же ея половинѣ сдѣлалъ только то исправленіе, что подви

нулъ городъ Кабула 15-ю минутами далѣе на сѣверъ 19;

этимъ объясняется, почему высокая цѣпь снѣговыхъ горъ

вздымается у А. Борнса какъ бы надъ самыми головами

Кабульскихъ жителей, и почему изъ этого города дости

гаютъ вершины ея гораздо скорѣе, чѣмъ можно было

предполагать по картѣ Эльфинстона, гдѣ она показана оши

бочно полградусомъ далѣе на сѣверъ. Восхожденіе наэти горы

показало, что Бамiяна дѣйствительно лежитъ къ сѣверу отъ

9 Сeber Аlех. Еeldzug. 8. 29 и слѣд. Срав. Погоуsen: Geschichte Аlехanders

des Grossen. Вerlin. 1833. 89. S. 363 и слѣд.

** Аl. Вurnes: Тravels. 1, 90.

9Тамъ же. П, 239.
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водораздѣла между Индомъ и Оксомъ. Но и за помяну

тымъ исправленіемъ, поучительная карта Эльфинстона, все

еще представляетъ много сомнительнаго, много невѣрнаго,

чтó предстоитъ исправить; такъ большой выступъ къ югу

всей горной цѣпи у Кунда, самъ Эльфинстонъ, и справедли

во, называетъ лишь «кажущимся изгибомъ» (seeming сurve?9),

потому-что изгибъ этотъ изображенъ такъ, какъ онъ пред

ставляется наблюдателю находящемуся къ югу отъ него,

тогда-какъ въ дѣйствительности его, быть можетъ, и не су

ществуетъ. Съ этой же точки зрѣнія должно смотрѣть и на

слѣдующія извѣстія и замѣчанія.

Разъясненіе первое.

Кафиристана, его естественныя свойства, имена и жители:

Кафиры, Сіятуши, КОсуфзіи.

1. Ествстввнныя свойствА.

Вступая въ равнину, разстилающуюся уКарабага (Аsіen,

В. У. s, 19) на западной сторонѣ Инда, по дорогѣ черезъ

Когатъ въ Пишавера, явственно можно различить къ сѣверу

отъ этого города четыре различныя цѣпи горъ 91.

Только на передовой изъ нихъ, менѣе возвышенной,

не было снѣга (въ концѣ февраля); на второй были по

крыты снѣгомъ однѣ вершины; на третьей до самой поло

вины ея свѣшивались снѣговыя поля; а четвертая, позади

трехъ первыхъ воздымающаяся цѣпь Индѣйскаго-Кавказа,

покрыта была вѣчными снѣгами. Величественно, какъ всѣ

исполинскія горы, воздымалась она въ безоблачномъ небѣ;

не постепенно и уступами, но обрывисто, круто, смѣло,

представляясь, особенно противу Джелальaбада, какъ-бы

? М. Еlphinstone: Аccount. р. 97.

** Тамъ же. Стр. 94 и слѣд.
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одною цѣльною скалою отъ подошвы до вершины. Даже въ

половинѣ іюня, при температурѣ на равнинѣ въ 36” по

Реом. (113” по Фаренг.), не замѣтно было никакого умень

шенія въ покрывающихъ ее снѣжныхъ массахъ. "

Три переднія, низшія горныя цѣпи, изъ коихъ крайняя

на востокѣ кончаетсяуТорбeлы(или Торбайлы; см. Аsіen, В.V.

s. 19) при Индѣ, образуютъ на западномъ его берегучетыре

главныя долины, которыя, считая отъ В. къ З., называются

Буншра (Вооnere), Свата (8vaut), Пенджкора (Рuniсоra) и

Бпджора или Банджоура (Вijore, Ваnjour). Природуонѣ имѣютъ,

кажется, совершенно одинаковую съ Кашмирскою, различаясь

между собою только тѣмъ, что однѣ уже, другія шире,

однѣ обильнѣе водою и плодороднѣе, нежели другія. Въ снѣ

говыхъ горахъ растутъ дубъ, хвойный лѣсъ, разнообразные

папоротники и кустарники, а скалы покрыты мхами. На

предгоріяхъ—лучшіе сорты фруктовъ, грецкіе орѣхи, дикія

но съ плодами виноградныя лозы, дикія маслины, тутовыя

деревья: словомъ растительность Европейская; по долинамъ

встрѣчаются всюду пшеница и ячмень; въ жаркихъ-же глу

бокихъ долинахъ Сватскихъ, выходящихъ на равнинуПиша

вера, воздѣлываются: рисъ, маисъ, сахарный тростникъ, та

бакъ, хлопчатникъ. Быки здѣсь и землю пашутъ, и замѣ

няютъ собою вьючныхъ животныхъ. Террасообразное поло

женіе страны является причиною рѣзкихъ противополож

ностей въ ея климатѣ: тогда-какъ въ низменныхъ долинахъ

снѣгъ идетъ всего три или четыре дня въ году, на бóльшей

части обитаемыхъ горъ средней высоты держится онъ отъ

четырехъ до шести мѣсяцевъ; вершины-же горъ покрыты

вѣчнымъ снѣгомъ. Въ наиболѣе жаркихъ низменныхъ доли

нахъ поселились Афганцы; въ трехъ вышепоименованныхъ

горныхъ долинахъ средней высоты утвердили господство свое

Юсуфзіи?; въ менѣе-же доступныхъ высокихъ долинахъ

** Тамъ же. Стр. 120.
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исполинской горной цѣпи обитаютъ другіе, совершенно отъ

нихъ отличные горцы — Кафиры Индѣйскаго-Кавказа?9.

Къ нимъ можно проникнуть лишь трудными проходами по

страшнымъ обрывамъ, сквозь узкія, скалистыя ущелья. Когда

бушуютъ вѣтры и льютъ дожди, отъ скалъ отдѣляются и съ

трескомъ ниспадаютъ обвалы, вслѣдствіе чего горныя тро

пинки становятся еще опаснѣе (подобно тому, напримѣръ,

какъ на Симплонѣ въ Пвейцаріи).

Огражденные этими твердынями, горцы населяютъ бла

годатныя и прелестныя долины и долинки, наполняющія

обширное и привольное горное пространство (alріnе соuntrу);

первыми опредѣлительными о немъ извѣстіями, изъ 1810-хъ

годовъ, обязаны мы Муллѣ Неджибу (Nujeeb)**.

Изъ Пишавера въ эти верхнія долины пробираются че

резъ боковуюдолину Пенджкорскую, по узкимъ, извилистымъ

тропинкамъ, доступнымъ только пѣшеходамъ, переправляясь

черезъ многіе стремительные горные потоки по деревян

нымъ и сплетеннымъ изъ древесныхъ вѣтвей мостамъ.

Вершины горъ вездѣ обременены здѣсь снѣгами?9. По

закрытымъ узкимъ долинамъ растетъ множество дикихъ и

воздѣлываемыхъ лозъ, которыя производятъ въ изобиліи цѣн

ный виноградъ, составляющій, вмѣстѣ съ выдѣлываемыми

изъ него виномъ и уксусомъ, важный предметъ отпускной

торговли этого края. Здѣсь произрастаютъ также во мно

жествѣ особый видъ абрикосовъ и другіе европейскіе плоды,

какъ-то: яблоки, миндаль, грецкіе орѣхи?. Многочислен

ныя стада козъ, овецъ и рогатаго скота доставляютъ Ка

фирамъ возможность заниматься альпійскимъ хозяйствомъ:

отъ нихъ снабжается Кабулистанъ сырами и масломъ.

Главное мѣсто этого густонаселеннаго края называется

? Тамъ же. Стр. 97.

** Тамъ же. Арреnd. С. р. 618.

** Ауeen Аlkberу. П, 169; М. Еlphinstone: Сaubul. р. 97.

? Тамъ же. Стр. 294, и Арреndiх С. р. 626.
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Камдейша (Саumdaisch); всѣ деревни здѣсь построены по

склонамъ горъ, въ видѣ террасъ, такъ-что крыши домовъ

въ нижнихъ рядахъ служатъ улицами для верхнихъ. Тузем

ные горцы, вѣроятно первобытные или, по крайней мѣрѣ,

древнѣйшіе извѣстные намъ обитатели края, суть Сіятуши

или Кафиры, т. е. «невѣрные»; названіе это получили они

отъ своихъ южныхъ магометанскихъ сосѣдей, къ которымъ

питаютъ непримиримую ненависть?.. Они живутъ также и

въ той купѣ горъ, которая составляетъ такъ-называемый

южный выступъ Гинду-Куга.

Альпійская часть Кафиристана на восточной сторонѣ

Инда состоитъ изъ небольшой полосы земли между этой

рѣкой, Кишенъ-Гангой и Джелумомъ (Гидаспомъ), которая

называется Шукели, Рuckelу (у Эльфинстона— Рakhleу?).

Мы почти ничего не знаемъ объ этой странѣ, за исключе

ніемъ извѣстій Абуль-Фазля, что тамъ выпадаетъ много

снѣгу, не только въ горахъ, но и на равнинахъ; что зима

тамъ очень сурова, а лѣтніе жары умѣренны; что растутъ

въ дикомъ состояніи абрикосы, персики и грецкіе орѣхи; что

лѣса и горы наполнены рогатымъ скотомъ и дичью; и что

тамъ живетъ народъ, говорящій своимъ особымъ языкомъ, и

отличный какъ отъ Кашмирцевъ на В., такъ и отъ другихъ,

южныхъ и западныхъ своихъ сосѣдей. Въ прежнее время

признавала она надъ собою господство Кашмира. Въ но

вѣйшее время не пріобрѣли мы объ ней никакихъ болѣе

точныхъ свѣдѣній, но, по-видимому, горное захолустье это

сдѣлалось убѣжищемъ различныхъ племенъ, оттѣсненныхъ въ

верхнія рѣчныя области Афганами съ запада, Сейками и

Гукерами съ юга. Извѣстно, по крайней мѣрѣ, что тамъ

живутъ совершенно одно отъ другаго отдѣльныя племена Ге

зарё (Нazaurehs), Гуджерова (Оoоjers), Джадунова (Лadoons)

и Бембова (Вumbas, не Вholbas ли?).

* тамъ же. Стр. 97 и 619; и Ауeen Аlkberу. П, 180

** Ауeen Аlkberу. П, 169.
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Примѣчаніе 1. Названія Кафиристанъ, Кугестанъ, Гурхендъ.

Кафиристанъ (Земля-Невѣрныхъ) встрѣчается здѣсь въ

томъ же смыслѣ, какъ въ сѣверной и восточной Африкѣ

(ditiо Сafrorum, i. е. qui Мohammedisreligioninon suntaddicti?).

Истребляя невѣрныхъ огнемъ и мечемъ, пріобрѣтаешь право,

какъ говорилъ Тимуръ 9, на небесное блаженство, и бога

тую добычу здѣсь на землѣ. Магометанскіе географы 11

среднихъ вѣковъ, которымъ мы обязаны весьма значительною

частію нашихъ познаній о Востокѣ, считали нестоющимътруда

сообщать извѣстія о земляхъ презрѣнныхъ «невѣрныхъ» со

сѣдей своихъ. Вотъ почемумы совершенно ничего незнаемъ

о столь замѣчательномъ горномъ народѣ, сосѣднемъ съ пре

словутымъ Кашмиромъ, гдѣ легко водворился Исламъ. 9

Страна эта стала называться Кафиристаномъсъ того вре

мени, какъ Тимуръ предпринялъзнаменитый походъ свой про

тивъ Дегли, и здѣшніе горцы впервыевынужденыбыли взяться

за оружіе, чтобы противостать истребительной войнѣ, которая

съ тѣхъ поръ и донынѣ не прекращается противунихъ. Харак

теръ религіозныхъ войнъ Магометанъ (пазатa) здѣсь тотъ же

самый, что и въ Африкѣ, гдѣ на восточномъ склонѣ Хабеша

ведутся онѣ противу Христіанъ-Абиссинцевъ. И здѣсь рве

ніеМагометанъ-Арабовъ,Монголовъ, Персіянъ,Афгановъ—

къ обращенію другихъ въ исповѣдуемую ими вѣру огнемъ и

мечомъ порождаетъ ежегодныя войны противу альційскаго

населенія, и тѣ изъ альпійскихъ округовъ, которые посте

пенно переходятъ въ Исламъ, принимаютъ, въ противополож

ность съ Кафаристаномъ, названіе «Магометанской Горной

Страны» или,Кутестана, названіе весьма неопредѣлитель

ное, такъ-какъ имъ обозначается нерѣдко даже весь Хора

санъ до Каспійскаго-Моря 9. Означенные округа лежатъ

** Еdrisi: Аfriса. с. Наrtmann. С. Гу. р. з7.

*? Хеrifeddin: Нistoire de Тimur-beg, trad. р. La Сroiх. Т. Ш, ch. 1,въ началѣ.

** Еbn Нaukal: Оrient. Geogr. Б. V. Оuscleу. р. 147 и 156.
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ближе къ средоточію Афганскаго владычества, и, составляя

западную часть альпійской полосы (съ 71” В. Д. отъ Гринв.)

къ сѣверу отъ рѣки и города Кабула, называются также

«Верхнимъ-Кабуломъ». ”

Въ настоящее время религіозную войну противуКафи

ровъ или Сіягпушей ведетъ бóльшею частью воинственное

Афганское колѣно Юсуфзіевъ”, выходя на нихъ какъ

на охоту за невольниками. Красивѣйшіе изъ сихъ-послѣд

нихъ, въ-особенности славящіяся красотою Кафирскія жен

щины, доставляются на рынки Кабула. Тамъ гдѣ Юсуфзіямъ,

благодаря превосходству въ силѣ, удалось овладѣть страною

и водвориться, прежнихъ ея обладателей, туземныхъ жите

лей, обратили они въ слугъ?" или, вѣрнѣе, въ рабовъ, за

ставляя ихъ обработывать поля и пасти стада. Обращеніе

побѣдителей съ побѣжденными жестоко; первые живутъ между

послѣдними какъ Спартанцы между Илотами.

Лѣтъ за тридцать тому назадъ всѣ сосѣдніе Магометанскіе

владѣтели соединились для конечнаго истребленія жителей

Кафиристана, успѣли проникнуть въ самую глубь независи

мой альпійской республики, и опустошили ея долины, но

скоро принуждены были возвратиться назадъ, подобно тому

какъ Добены (Dobenahs), на боковыхъ террасахъ Абиссиніи.

Неудачное вторженіе послужило лишь къ вящему усиленію

постоянной, взаимно питаемой, ненависти между Кафирами

и ихъ сосѣдями.

Сопредѣльные съ странами по Гангу, а также и дру

гіе горные народы, равнымъ образомъ нерѣдко получали

отъ фанатическихъ Магометанъ названіе «невѣрныхъ»; и на

званіе это, вслѣдствіе различнаго правописанія его, часто при

нимается за самостоятельное народное имя (такъ Кафира,

Катери, Тать, гдѣ, гдѣ, при 9. Отсюда произошли,

** Еlphinstone: Сaubul. р. 619, 244, 98 и др.

* Тамъ же. Стр. 627.

** Тамъ же. Стр. 334.
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напримѣръ, названія; города Гура, Gur, или Гаура, Gaur

(Lucknoti, который принимаютъ за Сangiа regiа Птоломея);

страны Гурхенда, Сurkhend (невѣрная Индія); такъ-назы

ваемыхъ пяти Титова на сѣверѣ Бенгала; князей при

Ханова или Гурханова (князь невѣрныхъ); народа Гургали

въ Непалѣ, народа Гаурова или Геброва въ Персіи, и т. д.

Всѣ эти названія служатъ къ обозначенію не самыхъ пред

метовъ, а лишь отношенія ихъ къ Мусульманамъ съ рели

гіозной точки зрѣнія.

Примѣчаніе2. Имя Сягшушъ; альпійскій походъ Тимура въ 1408 году,

Хотя имя Кафировъ обще всѣмъ жителямъ разсматри

ваемой горной страны, однакоже, по различію въ одеждѣ,

раздѣляются они на «бѣлыхъ» (Спина-Кафира на языкѣ Пуш

ту) и «черныхъ» (Тора-Кафира). Эти-послѣдніе, живущіе въ

самой западной части страны, назывались уже во времена

Тимура, да и нынѣ называются, Сіятушами (8іарouches у

Шереффеддина)илиСіятучами (8іарouth)?.ВъТимурововремя

Сіягпуши были грознымъ народомъ, которому МагометанеБа

дахшанскіе платили ежегоднуюдань. Главное мѣстопребыва

ніе ихъ въ горахъ называлось Куэтера, Кueter (въ-послѣд

ствіи имя это измѣнилось въ Кuttore — см. карту А.

Борнса, въ настоящее-же время одно изъ Кафирскихъ ко

лѣнъ называется Кuttaur или Кataur *), и объ немъ

упоминается какъ о сильномъ укрѣпленіи въ странѣ Каука,

Саouс (нынѣ Кavuk, Каuk); князь ихъ назывался Ода или

Одашоу (Оdachoti). Другія ихъ горныя крѣпости, изъ коихъ

« А

* сѣагtin: vоуagе en Рerse. П, 179; 8сhlогer: Nord. Оеsch. 8. 396; Сole

brooke: о Санскритскомъ языкѣ, у Фатера въ его 8рrаchрroben. 8. 174 и мн. др.

** Хeriffeddin, по переводу Рetis de Lа Сroiх. Т. П, ch. 3; и Кennel: Ме

moіг. р. 165.

** Еlphinstone: Сaubul. Арр. С. р. 619.
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многія были неприступны, назывались Товкуль, Іоркута и т. д.;

между ними долженъ былъ находиться и построенный Алек

сандромъ В городокъ Лорпуса, который, впрочемъ, должно ис

кать далѣе на востокъ 99. Хотя Тимуръ предпринялъ, въ 1408

году, походъ свой противъ Сіягпушей изъ Бадахшанавъ луч

"шее время года (солнце стояло въ знакѣ близнецовъ), встрѣ

тилъ онъ однакожъ величайшія затрудненія при подъемѣ на

высокіе горные перевалы по снѣжнымъ полямъ, которыя днемъ

покрывались ледяною корою. Въ конницѣ его пало при этомъ

много лошадей. При спускѣ съ переваловъ, все войско его

должно было спѣшиться, и самъ императоръ долженъ былъ

идти пѣшкомъ,опираясьнаупотребляемыйгорцами посохъ, по

тому-что почти всѣ лошади его погибли. Несмотря на то, онъ

настигъ «Невѣрныхъ» въ ихъ горахъ, куда удалились они изъ

города своего Куэтера. Послѣ упорнаго трехсуточнаго боя,

Сіягпуши покорились и дали обѣщаніе принять обрѣзаніе.

Но когда, на возвратномъ пути, они напали на одинъ изъ

полковъ императора, и истребили въ немъ всѣхъ воиновъ

до послѣдняго, Тимуръ поклялся отомстить имъ, вновь на

палъ на шихъ въ ихъ горахъ, и предалъ смерти всѣхъ

безъ исключенія мужчинъ, не пощадивъ ни стариковъ, ни дѣ

тей. Онъ гордился этой побѣдой, говоря что самъ Алек

сандръ В. не могъ побѣдить этого народа. Войска Тимура

дѣлали подобные набѣги и на другія мѣста Кафирскаго края,

но набѣги эти окончились величайшимъ вредомъ для нихъ

самихъ. Нельзя вѣрить всему, что разсказывается объ истреб

леніи «Невѣрныхъ» въ этихъ горахъ ?”, потому-что Сіягну

ши и теперь остаются все тѣмъ же вольнымъ народомъ, ка

кимъ были четыре вѣка тому назадъ. Подобное истребленіе

даже невозможно въ странѣ, гдѣ существуютъ горныя ущелья

подобныя тому, какимъ идетъ черезъ Гинду-Кушъ, поземлямъ

Сіягпушей, къ западу отъ Кеттора; дорога въ Андераба (Ин

* Пeber Аlехanders Кedzug. S. 36.

9 Мaicolm: Нistorу of Рersiа. 1tondon. 4". 1, 471.
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дераба на картѣ А. Борнсa): дорога эта пролегаетъ такими

изгибами, что на южной сторонѣ Гинду-Куша надобно въ

одинъ день переходить черезъ одну и туже рѣку 26 разъ, а

на сѣверной его сторонѣ, пока доберешься до конца пере

вала, переходить черезъ противуположную рѣку 22 раза?

(почти столько же, какъ черезъ рѣки Рейсъ и Тессино на

Сенъ-Готарѣ).

Послѣ Тимура, Монголы, при императорѣ Акбарѣ, пред

принимали столь же неудачный походъ противу Кафировъ

до горнаго ихъукрѣпленія Гушалѣ (Оushal, Кushal, Кuhthal);

равнымъ образомъ и Персіяне приНадиръ-Шахѣ (въ 1739

году); но горцы остались по-прежнему непокоренными.

П. Житкли. Пвгвовытныв овитлткли: Клфигы и Стягшуши.

Еще во времена императора Акбара, а можетъ быть и

ранѣе, распространилось на Востокѣ сказаніе 11 что, во

время похода Македонянъ подъ предводительствомъ Алек

сандра В. черезъ горы Кафиристана, часть его войска по

селилась тамъ, и утвердила за собой обладаніе этой стра

ною. Обстоятельство это послужило для Британскаго по

сольства въ Кабулѣ (въ 1809 году) ближайшимъ поводомъ

къ отправленія туда, чтобысобрать точныя свѣдѣнія объ этомъ

горномъ народѣ, опытнаго въ подобныхъ дѣлахъ Муллы Не

джиба: 19. Существенное содержаніе его донесенія, согласнаго

съ другими имѣющимися извѣстіями, заключается въ слѣ

дующемъ:

Горцы Кафиристана–людиЕвропейскаго сложенія, слѣдо

вательно Кавказскаго племени, какъ и Кашмирцы; они сла

вятся красивою вообще наружностію и прекрасными чер

тами лица; въ-особенности хороши женщины. ИсторикъТи

** Хerifieddin. L. 1V, ch. 32. р. 170.

9 Кennell; Мemoir. Изд. 1794. р. 162.

** Еlphinstone: Сaubul. Арр. С. р. 618.

g»
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муровъ 19 говоритъ что Сіягпуши исполинскаго роста. Въ

настоящее время они не имѣютъ общаго народнаго имени;

каждое колѣно и населеніе каждой изъ множества неболь

шихъ долинъ страны признаетъ себя самостоятельнымъ, но

не по отношенію къ происхожденію, какъ замѣчаетъ Мулла

Неджибъ, а по географическому положенію.

Всѣ они имѣютъодинаково нѣкоторые обычаи, совершен

но отличные отъ обычаевъ ихъ восточныхъ сосѣдей: пьютъ

вино изъ серебряныхъ чашъ, и сидятъ за столомъ на стуль

яхъ, сидя-же на землѣ ноги протягиваютъ, а не подгибаютъ

подъ себя 11. Такимъже образомъ имѣютъ всѣ общую религію

и общій языкъ. Этотъ-послѣдній, хотя и дѣлится на разныя

нарѣчія, весьма близокъ къ Санскритскому?9. Счетною едини

цею служитъ имъ число 20; такъ, чтобы сказать 400, гово

рятъ они двадцатью-двадцать. Эта цифра (400) равносиль

на у нихъ нашей тысячѣ; для обозначенія-же тысячи деся

тичнаго счета употребляютъ они слово заимствованное изъ

языка Пушту (т. е. Афганскаго).

Всѣ различныя колѣна горцевъ согласуются и въ вѣро

ваніи въ единаго Бога, котораго впрочемъ именуютъ раз

лично: въ Камдейшѣ— Имра, въ Цокуѣ—Дануна. Сверхъ

этого единаго божества, жители каждой долины поклоняются

своему особому идолу, изображающему преимущественно ко

го-либо изъ предковъ; это семейныя божества или герои,

которые отличались благодѣяніями, въ-особенности гостепрі

имствомъ къ единоплеменникамъ, пиршествами для односе

лянъ, и тому подобнымъ, и заслужили этимъ право имѣть

гробницы на большихъ дорогахъ или статуи въ своихъ се

леніяхъ, которымъ воздаются божескія почести, и которыя

такимъ образомъ увѣковѣчиваютъ память ихъ между одно

родцами. Поклонники этихъ великихъ людей думаютъ что

** Хeriffeddin по 11а Сroiх. Т. П, ch. з.

** Еlphinstone: Сaubul. Арр. С. р. 617 и 626.

9 Тамъ же. Стр. 616.
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«и-послѣдніе молить за нихъ имп. кумиры такого рода

дѣлаются изъ дерева или изъ камня, и ставятся на горахъ

и утесахъ, или въ особыхъ храминахъ, которыя называются

Имра-Умма. Мулла Неджибъ видѣлъ въ общественной храми

нѣ одного селенія конную статую съ копьемъ и жезломъ, изо

бражавшую отца одного изъ знатнѣйшихъ лицъ въ селеніи;

онъ самъ воздвигъ ее въ свою честь, щедростью, подарками и

пиршествами при своейжизни заслуживъ тѣ жертвы, которыя

стали приносить ему по смерти. Каждый округъ, каждая

волость или, вѣрнѣе сказать, долина, имѣетъ своихъ соб

ственныхъ кумировъ. Въ долинѣ Камдейшъ было 13 главныхъ

божествъ, въ томъ числѣ: Бетиша (Вugeesh)—богъ воды;

Мани (Маunее)—добрый богъ, изгнавшій изъ міра злое на

чало Юша (Уооsh); Парадика (Рaradik)— семеро брать

евъ златотѣлыхъ, произведенныхъ на свѣтъ золотымъ дере

вомъ, и другіе. Въ долинѣ Цокуй 19 видѣлъ мулла Неджибъ

индѣйскаго идола Сeддашeо съ трезубцемъ; въ другихъ че

ствовали индѣйскаго Ли-Магадeо, привѣтствуя его та

кимъ же образомъ какъ Индѣйцы. Но жертвоприношенія

Кафировъ совершенно отличаются отъИндѣйскихъ. Они окро

пляютъ кумировъ коровьей кровью, и сожигаютъ только часть

жертвеннаго мяса, остальную-же съѣдаютъ. Другіе обряды

основаны на вѣрованіи въ очистительную силу огня. Жрецы

ихъ получаютъ званіе свое наслѣдственно; есть и кудесники,

пророчествующіе въ дымѣ горящихъ жертвъ. Народъ лю

битъ празднества, пиры и жертвоприношенія; въ этихъ слу

чаяхъ мальчики нерѣдко носятъ факелы, и сожигаютъ ихъ

передъ кумирами. Похороны также сопровождаются пляскою,

пѣснями и пиршествомъ, при чемъ тѣло покойника, облечен

ное въ лучшее его убранство, ставится тутъ же подъ тѣни

стыми деревьями. Женщина, разрѣшившаяся отъ бремени,

въ-теченіе 24 дней почитается нечистою, и живетъ внѣ се

9 Тамъ же. Стр. 621.
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ленія въ особомъ, предназначенномъ для этого, домѣ. По

истеченіи означеннаго срока, родильница, выкупавшись, воз

вращается въ селеніе, гдѣ ее встрѣчаютъ съ плясками и му

зыкою. Тогда подносятъ ребенка къ груди матери; присут

ствующіе начинаютъ перечислять при этомъ имена своихъ

предковъ, и ребенка нарѣкаютъ именемъ того изъ нихъ,

при чьемъ- имени онъ начинаетъ сосать.

Кафиры живутъ въ многоженствѣ, и пріобрѣтаютъ себѣ

женъ мѣною на домашній скотъ; въ скотѣ да въ рабахъ и

заключается преимущественно ихъ богатство. Магометанъ они

никогда не берутъ въ рабы, а умерщвляютъ; рабы ихъ со

стоятъ изъ дѣтей захваченныхъ ими у своихъ же единопле

менниковъ, или изъ безпомощныхъ бѣдняковъ. Бороды носятъ

длинныя; болѣе достаточные одѣваются въ бѣлыя бумажныя

ткани, прочіе-же въ шкуры черныхъ козъ, которыхъ идетъ

обыкновенно по четыре штуки на пару платья (поэтому и на

зываются они Сіяла-Пушами, т. е. «черноризцами» или

Торѣ-Кафирами). Украшенія ихъ изготовляются изъ сере

бра или олова. Питаются молокомъ, сыромъ, масломъ и

разными плодами. Вино пьютъ, какъ мужчины, такъ и жен

щины, въ излишествѣ, но употребленіе его не причиняетъ

между ними ссоръ. Вино у нихъ трехъ сортовъ: красное,

бѣлое и темнаго цвѣта. Жизнь свою въ селеніяхъ проводятъ

они очень мирно и весело. Гостепріимны въ высшей сте

пени, и выходятъ изъ деревень на встрѣчу чужестранцу,

прибытіе котораго всюду приноситъ удовольствіе. Охотою

занимаются они менѣе чѣмъ Афганцы, зато до страсти

любятъ пляску подъ звуки скорой, дикой музыки барабана

и дудки.

Къ Магометанамъ питаютъ Кафиры смертельную вражду,

до того что, принося жертвы, молятся объ ихъ истребленіи *".

Пока молодой Сіягпушъ неубилъ хотя одного Магометанина,

9 Тамъ же. Стр. 623, 625.
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до тѣхъ поръ ходитъ онъ съ непокрытою головою, и не поль

зуется правами взрослаго. Въ празднества каждый носитъ

на своемъ тюрбанѣ столько перьевъ, сколько убилъ онъ Ма

гометанъ. Къ походу готовы они всегда; расторопные отъ

природы и хорошо знакомые съ своими горами, часто пред

принимаютъ они весьма дальніе набѣги. На лѣвомъ боку

носятъ они острый ножъ, на правомъ кинжалъ. Употребленіе

огнестрѣльнаго оружія перешло къ нимъ отъ Афганцевъ.

Впрочемъ, иногда употребляютъ они и отравленныя стрѣлы.

Луки ихъимѣютъ около 41/е футовъ длины, итакъ прочны, что,

при бѣгствѣ, они, опираясь на это оружіе, дѣлаютъ огром

ные скачки. Послѣ побѣды поютъ воинскія пѣсни. Одна изъ

этихъ пѣсенъ начинается такъ: «Чера-ли, Чера-ти, Матрачъ!»

а припѣвъ къ ней: «КОшро-у-Юшро!»

Нѣтъ сомнѣнія, что народъ этотъ—не колонія Македо

нянъ, но, судя по употребляемому имъ Санскритскому нарѣчію

и по отличію его характера отъ характера Индѣйцевъ, без

спорно составляетъ весьма замѣчательное переходное звено

между Индѣйцами, обитателями Передней-Азіи, Кавказцами и

Греками. Сообщенныя объ немъ новѣйшія извѣстія А. Борн

са не имѣютъ особенной важности, но совершенно умолчать о

нихъ нельзя. Борнсъ самъ говоритъ, что хотя имѣлъ случай

бесѣдовать съ Муллою Неджибомъ объ его развѣдкахъ въ

Кафиристанѣ, не можетъ однакоже ничего прибавить ? къ

извѣстіямъ Эльфинстона объ этой землѣ и о религіи ея жи

телей. По Борнсу, Сіягпушъ-Кафиры, или «Невѣрные-Черно

ризцы», обитаютъ въ горахъ къ Ю.В. отъ Бадахшана до са

маго Пишавера,подверженныепреслѣдованію отъ всѣхъ своихъ

сосѣдей, которые охотятся на нихъ съ цѣлію пріобрѣтенія

рабовъ. При послѣднемъ вторженіи произведенномъ, нѣсколько

лѣтъ тому назадъ, въ ихъ горы ханомъ Кундузскимъ, онъ

потерялъ тамъ половину своего войска.

** А1. Воrnes: Тravels. П, 210—214.
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Въ Кабулѣ, въ томъ домѣ гдѣ останавливался А. Борнсъ,

видѣлъ онъ молодаго раба изъ Кафировъ?, который имѣлъ

не болѣе 10 лѣтъ отъ роду, но уже года два какъ былъ

въ неволѣ; нѣсколько выспрошенныхъ у него словъ, оказав

шихся сходными съ словами Индѣйскихъ нарѣчій, не мо

гутъ поэтому быть приняты за обрасчики Кафирскаго языка.

Очертаніе и цвѣтъ его лица были совершенно Европейскіе,

отличные отъ Азіатскаго типа; глаза имѣлъ онъ голубые.

Единственный край, гдѣ Магометане входятъ въ сношенія

съ этимъ народомъ, есть горный округъ Леманъ (Lugішап),

лежащій на сѣверномъ берегурѣкиКабула, междугородамиКа

буломъи Пишаверомъ;жители этого округа называются Нимче

Мюсюльманъ, т. е. «полу-Магометанами». ЗемляКафировъза

щищена отъ нападеній самою природою своею, гориста,

обильна самородками золота, изъ котораго выдѣлываются

украшенія и сосуды. Жители любятъ вино. Борнсъ думаетъ

что обстоятельства эти, вмѣстѣ съ наружностью и тѣлосложе

ніемъ Кафировъ, и подали поводъ султану Баберуи Абуль

Фазлю считать ихъ потомками Грековъ, о чемъ однакоже у

нихъ самихъ не сохранилось никакого преданія; ошибка

произошла отъ того, что Кафировъ смѣшали съ ихъ сѣвер

ными сосѣдями на Оксѣ, у которыхъ дѣйствительно суще

ствуетъ это преданіе (см. Аsіen, В. V. s. 14, 18). Борнсъ

думаетъ также что одною высотою горной области, занимае

мой Кафирами, достаточно уже объясняются физическія ихъ

отличія отъ сосѣдей; ему показались они народомъ весьма

варварскимъ: они ѣдятъмедвѣдейи обезьянъ, говоритъ Борнсъ,

употребляютъ на войнѣ лукъ и стрѣлы, и скальпируютъ своихъ

непріятелей. По мнѣнію его, первоначально обитали они на

равнинахъ, и убрались въ горы, нынѣ ими занимаемыя, лишь

при вторженіи Магометанъ въ мѣста первобытнаго ихъ жилья.

Такъ говорятъ Афганцы, да и самое имя «Кафиръ» какъ

** Тамъ же. 1, 166.



— 25 —

бы подтверждаетъ это сказаніе. При справедливости его,

важное значеніе Кафировъ, какъ первобытныхъ обитателей

страны ими населяемой, уничтожилось бы; но мы не видимъ

достаточнаго основанія къ такому заключенію: пока не бу

детъ доказано что разсказы о Кафирахъ Муллы Неджиба:—

ложны, до тѣхъ поръ нельзя согласиться съ А. Борнсомъ,

что ихъ религія и обычаи не представляютъ ничего замѣча

тельнаго, и, какъ выражается онъ, соотвѣтствуютъ лишь гру

бости той низкой степени цивилизаціи, на которой они на

ходятся. Различіе религіи, исповѣдуемой этими горцами, отъ

религіи Индѣйцевъ весьма естественно, потому-что Индуизмъ

никакъ не могъ проникнуть къ нимъ изъ равнинъ, гдѣ вла

дычествуетъ. Но уже потому, что Индуизмъ, проникшій въ

Кашмиръ, въ Непалъ и къ другимъ горнымъ народамъ, не

могъ проникнуть къ Кафирамъ, точно такъже какъ и Исла

мизмъ, которому преданы ихъ западные и сѣверные сосѣди,

народы Тюркскіе, потому-то именно народъ этотъ и заслу

живаетъ нашего особеннаго вниманія, потому-то и должны мы

желать чтобы совершено было въ обиталища его ученое

путешествіе, пока еще особенности, отличающія Кафировъ,

не сгладились совершенно непрестанною борьбою ихъ съ на

силіемъ извнѣ. Къ числу такихъ подлежащихъ изслѣдованію

особенностей относится и то, что слышалъ объ нихъ А.

Борнсъ— будто женщины у нихъ занимаются всѣми работами

внѣ дома, пашутъ плугомъ, и даже впрягаются въ ярмо

вмѣстѣ съ волами.

Во времена Султана Бабера (1519) къ Кафирамъ при

числялись и жители Биджорской (Вijorе, Ваjour) Долины,

вмѣстѣ съ своими султанами; поэтому онъ и велъ противъ

нихъ войну, которую описываетъ въ своихъ запискахъ 19,

подобно тому какъ Греческіе историки описывали такой же

походъ Александра-Великаго. Султанъ называетъ ихъ глупымъ

*? Мemoirs of 2ehireddin МuhammedВаber, Еmрeror оf Нindustan, vritten in

Лаghatai Тurkі; translat. bу1. Leуden andV. Еrskine. London. 1826. 4". р.248–249.
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языческимъ народомъ, котораго сильно пугаетъ пальба изъ

огнестрѣльнаго оружія. Крѣпость ихъ была взорвана минами и

взята приступомъ при помощи осадныхъ лѣстницъ; всѣ муж

чины, какъ враги Ислама, были изрублены, жены и дѣти

увлечены въ неволю, а султаны обезглавлены. Побѣдители

воспользовались плодами и винами этой горной страны Ба

лятъ, которыя сохранились тамъ въ печахъ, и «планъ

Баберъ именно упоминаетъ что вино получается только изъ

той части Кафиристана, которая прилегаетъ къ Баджуру.

По завоеваніи означенной крѣпости, провелъ онъ тамъ въ

попойкѣ, вмѣстѣ съ людьми съ своими, цѣлую ночь, а въ

одинъ изъ послѣдующихъ дней охотился на прилежащихъ го

рахъ за бизонами (горными быками) и «гевизами» (?),

которые здѣсь совершенно черны, исключая хвоста, который

другаго цвѣта. Этотъ дикій звѣрь въ настоящее время тамъ

неизвѣстенъ. Въ другихъ мѣстахъ своихъ записокъ 99, гдѣ

султанъ говоритъ о завоеванной имъ части Кафиристана при

р. Камё на С. отъ Кунда (по Кунеру и въ Чеганъ-Сераѣ),

замѣчаетъ онъ что тамошнее вино очень крѣпко, тяжело,

желто, и находится въ такомъ общемъ употребленіи, что у

каждаго Кафира виситъ на шеѣ хша, т. е. кожаная фляга,

изъ которой онъ и тянетъ вино какъ воду. Воевалъ съ Ка

фирами Султанъ Баберъ также и къ западу отъ р. Камё,

въ горныхъ округахъ Ниджроу и Пенджирѣ, при верховьяхъ

р. Кабула 9, но объ этихъ походахъ его будетъ говорено

ниже, при описаніи Кабулистанской террасы.

ПI. ПРишлвцы: Юсуфзіи или восточнык. Афглнцы; Рогильи,

ПлтАны.

Юсуфзіи населяютъ передовыя альпы и предгорія обра

щенныя къ р. Кабулу; часть ихъ поселилась также и къ В,

9 Тамъ же. стр. 144.

?Тамъ же. Стр. 145.
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отъ Инда 9. Абуль-Фазль называетъ ихъ Ксефа-зи, и го

воритъ что въ Биджоръ выселились они изъ Кабула 99; съ

тѣхъ поръ могли они подвинуться и далѣе. Тогда (1600 г.)

первобытные жители этой страны удалились вглубь своихъ

пустынныхъ горъ. По историческимъ книгамъ Юсуфзіевъ 99,

прежнею ихъ отчизною была солонцеватая степь около Ге

рата въ Персіи, откуда, вытѣсненные въ Х1У столѣтіи, пе

ребрались они далѣе на востокъ, и частію заняли террасу

Кабулистана, частію проникли въальпы Кафиристана, частію

перешли даже за Индъ. Уже Султанъ Баберъ 99 воевалъ

въ 1519 году съ Юзуфзіями, утвердившимися въ Кафириста

нѣ. Отъ Друмтора на Индѣ около Торбелы (къ С. отъ Ат

тока) до Ганга на востокѣ и даже до Рогилькенда на южной

окраинѣ альпійскихъ горъ, разселились они уже нѣсколько

столѣтій тому назадъ, и подъ именемъ Рогильевъ (Кohilla)

основали здѣсь нѣсколько независимыхъ военныхъ колоній,

опасныхъ для обитателей низменной Индіи (см. Аsіen, В.

ГV. 2. s. 1142).

Рогильи — одно изъ могущественнѣйшихъ и наидалѣе

распространившихся главныхъ колѣнъ восточныхъ Афганцевъ;

родственныя имъ по языку и нравамъ, но менѣе много

численныя колѣна, живущія по сосѣдству съ ними въ аль

пійскихъ долинахъ, Баджурской, Сватской и другихъ, суть:

Туркоманы (Тurcolaunis) или Турканы (Тurcauni), Моменды

(Мomund), Хайберы (Кhуberis), Отманхайлы (Оtmankhail),

и многіе другіе. Отчизну свою, лежащую на западъ отъ Инда,

называютъ они Ротилькендѣ, «горною страною» (рогѣ по-lлер

гански «гора»; Ролилья— «горный народъ») ?”. Ни земле-.

дѣліе, ни промышленность, ни торговля имъ незнакомы; един

* выыые смы и по и за "

** Ауeen Аlkberу. П, 171.

** Еlphinstone: Сaubul. р. 231 и 330.

** Мemoires. р. 249.

** Нistoriсаl Аccount of the Rohilah Аlghans. 1788—въ С. Еorster. Voу.Ш.
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ственный промыселъ ихъ—война. Въ мѣстахъ, гдѣ народона

селеніе ихъ увеличивается, часть его выселяется, переби

раясь обыкновенно въ благословенную Индію;- на западъ они

никогда невыселяются. Вслѣдствіе этого, плодоносныя земли въ

низменностяхъ прилегающихъ къ альпійскимъ странамъ Синда

и Гинда доДекана на югѣ, такъже какъ и сами пограничныя

горы, наполнены ихъ переселенцами, которые на восточной

сторонѣ Инда извѣстны подъ именемъ Патановъ. Всѣ такія

Афганскія колоніи 99 или смѣшиваются съ Индѣйцами, или

управляются собственными своими набобами, каковы Феррух

абадскій, Бопальскій, Курнульскій, Куддаппскій и т. д. Са

мая большая изъ этихъ колоній есть Рогильская, имѣющая

главнымъ городомъ своимъ Рампуръ, къ Ю. В. отъ Гердвара

на Гангѣ. И подобно тому какъ Юсуфзіи явили себя храб

рыми воителями Кафировъ, такимъ же образомъ Рогильи

показали себя нѣкогда опаснѣйшими сосѣдями Британцевъ

въ Бенгалѣ.

Говорятъ они всѣ языкомъ Пушту, т. е. Афганскимъ;

земли, покоряемыя Юзуфзіями, дѣлятся между ними по жре

бію (вайша). Народъ этотъ все болѣе-и-болѣе распадается

на небольшія республики, находящіяся въ ужасныхъ междо

усобіяхъ. Эльфинстону было извѣстно до 30 такихъ незави

симыхъ одна отъ другой вольныхъ общинъ 9". Но между

общинами этими, преимущественно въ областяхъ густона

селенныхъ, образуются наоборотъ, и небольшіе союзы, това

рищества (sоdalitia), которыя называются тундеръ, и заклю

чаются какъ цѣлыми колѣнами, такъ и отдѣльными лицами;

члены этихъ товариществъ связаны между собою узами болѣе

тѣсными, чѣмъ самые узы кровнаго братства.

Неугомонный народъ этотъ смущалъ и тревожилъ въ

прежнее время всю сѣверозападную Индію, подобно тому

** Еlphinstone: Сaubul. р. 350.

** Тамъ же. Стр. 341.
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какъ Норманны въ-теченіе многихъ столѣтій тревожили нѣ

когда сѣверозападную Европу. Ими пополнялись постоянно

Монгольскія войска; немало приходилось терпѣть отъ буйства

ихъ кроткимъ Индѣйцамъ. Въ-продолженіе болѣе трехъ сто

лѣтійдоТимура (до 1400 года), династія изъ ихъ племени за

нимала престолъ въ Дегли, а затѣмъ, въ позднѣйшее время,

изъ развалинъ имперіи Великихъ-Моголовъ образовалась, въ

области называемой по-Санскритски Куттаира, республика

Рогильевъ, населеніе которой пріобрѣло въ Индустанѣ славу

первѣйшихъ храбрецовъ. Съ этими-то Юсуфзіями и позна

комились уже мы выше (см. Аsіen, В. У. s. 52), какъ съ са

мыми отъявленными врагами нынѣшнихъ Сейковъ, противу

которыхъ они ежегодно предпринимаютъ религіозную войну

(газаmа). .

Такимъ образомъ, подвигаясь постоянно съ высокаго за

щаднаго плоскогорья все далѣе-и-далѣе на востокъ въ пло

скую равнину Индіи, эти Афганскія колѣна представляютъ

собою совершенную противуположность съ неподвижно-усѣв

шимися Индѣйцами, которымъ самыя постановленія ихъ вѣры

воспрещаютъ переходить на западъ за верховья Инда при

Аттокъ-Бенаресѣ (т. е. «запрещенномъ»). Афганцы, напро

тивъ, обратили эту полосу земли въ «перепутье» (through

fare) для передвиженій своихъ вглубь Индустана.

Разъясненіе второе,

Передовой уступа Пишаверскій; перехода отъ жаркаго кли

мана къ холодному (отъ гермсшра къ сердсиру). Джелаль

абада; сады при Сюрхи-Рудѣ; памятники; подаема на Ка

бульскую террасу.

Къ югу отъ Кафиристана, въ направленіи къ низмен

ностямъ Инда, встрѣчаемъ нагорную площадь такой же ши

рины и длины какъ помянутая альпійская страна, но ме
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нѣе ея возвышенную, ибо площадь эта составляетъ послѣдній

южный уступъ, которымъ, какъ посредствующимъ зве

номъ, альпійская природа соединяется съ природоюдуш

наго и знойнаго Индустана. Уступъ этотъ есть роскош

ная долина Пишаверская 9, чрезъ которую, на протяженіи

7 дней пути, пробѣгаетъ, до сліянія своего съ Индомъ, рѣка

Кабулъ, ниже Джелальaбадскаго водоворота развѣтвляющаяся

на многіе рукава, обильные прибрежными лугами. Можно

сказать что долина эта впервые научнымъ образомъ открыта

и описана Эльфинстономъ во время его посольства въ

Кабулъ. Къ сѣверу отсюда вздымается увѣнчанный снѣ

гами Гинду-Кута, къ югу или Ю3. — Сефида-Купа (т. е.

«Бѣлыя-Горы»), а холмистая равнина между ними орошается

тремя главными рукавами рѣки и многими каналами съ та

марисковыми лѣсами по берегамъ. Всюду тучные луга, бога

тыя шашни, сады, фруктовыя рощи, шелковичныя плантаціи,

и между всѣмъ этимъ (въ 1809 году)— безчисленныя де

ревни, а посреди ихъ Пишавера, городъ и вмѣстѣ крѣпость,

съ 100.000 жителей(въ 1832 году, во время А. Боряса, было

ихъ едва ли болѣе 50.000 91). Здѣсь живописнѣйшія мѣст

ности въ цѣломъ Афганистанѣ. На западъ отсюда поды

мается гораздо высшая и, слѣдовательно, гораздо прохлад

нѣйшая горная площадь Кабульская (по измѣренію А.

Борнса 6.200 париж. или 6,600 англ. футовъ **). Поэтому

и былъ Пишавера любимымъ мѣстопребываніемъ властителей

Афганистана зимою, а Кабулъ лѣтомъ. Въ 1809 году, на

6—7 геогр. миль вокругъ города простирались волнистыя

плодоносныя нивы, на которыхъ насчитывалось до 300.000

разноплеменныхъ жителей. Болѣе всего между ними Индѣй

цевъ, называемыхъ здѣсь, въ отличіе отъ за-Индскихъ сопле

менниковъ ихнихъ, Гиндками (Нindkis); говорятъ они осо

9 М. Еlphinstone: Аccount. р. 54, 71, 95, 98, 100, 114, 120, 356, 640.

99 Аl. Вurnes: Тravels. 11, 320.

** Тамъ же, П, 240.
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беннымъ нарѣчіемъ. Но, кромѣ того, въ эту плодоносную

страну стеклись Персы, Монголы, Гезарё, Хайберы и почти

всѣ Афганскія колѣна, какъ изъ равнинъ, такъ и съ горъ.

Хотя абсолютная высота устуша Пишаверскаго надъ

уровнемъ моря и ниже, чѣмъ Кабульскаго, все-таки она

довольно значительна, чтобы произвести большое различіе

между климатомъ Пишавера и климатомъ при-Гангской

страны (800 футовъ при Дегли) или уступа Лагорскаго

(900 футовъ надъуровнемъ моря 9). Въ Пишаверѣ чувстви

тельны уже противуположности между весною и осенью, ко

торыхъ въ Индостанѣне существуетъ. Абсолютную высоту его

можно полагать отъ 2000до 3.000 футовъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ

Эльфинстонъ нашелъ здѣсь землю покрывшеюся уже мо

лодымъ дерномъ, но изъ деревьевъ только на нѣкоторыхъ

распустилась молодая листва; черезъ двѣ недѣли всѣ они

красовались уже густою зеленью, чего никогда не бываетъ

въ Индіи. Въ фруктовыхъ садахъ цвѣли персиковыя, гра

натовыя, яблочныя, грушевыя, сливныя деревья, кото

рыхъ нѣтъ Авъ низменной Индіи; зато померанцевъ здѣсь

менѣе, а финиковыя пальмы совсѣмъ рѣдки, изъ чего

оказывается что климатъ здѣшній похожъ на климатъ Рима,

несмотря на то, что послѣдній лежитъ болѣе чѣмъ на 15

градусовъ сѣвернѣе. Въ дикомъ состояніи растутъ здѣсь?

виноградъ, Фисташки,маслины (?), каштаны;также шелковица,

чинаръ, кедръ, тамарискъ и дубъ (Оuercus belote?). Уже

Императоръ Баберъ восхищался здѣшнимъ обиліемъ въ ро

захъ и другихъ цвѣтахъ, когда (въ январѣ 1505 г.) онъ

впервые изъ болѣе холодной отчизны своей ступилъ на пре

лестную равнинуПишавера. «Никогда еще», говоритъ онъ”,

«не видывалъ я прежде ни гермсиля (пермсшра, т. е. «жар

«каго климата»), ниИндѣйской-Земли; когда, послѣ 6-днев

? М.Еlphinstone: Аccount. р. 55, 145; Ауeen Аlkberу. П, 156 и др.

** М. Еlphinstone: Аccount. рр. 46, 132, 134,300; Ауeen Аlkberу. 1. с.

** Sultan Ваber: Мemoirs. р. 157—166; сравн. стр. 141. "
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«наго пути изъ Кабула, вступилъ я въ него черезъ Адина

«пурскій-Проходъ (при нынѣшнемъ Гадамакѣ **, нѣсколько

«выше Джелальaбада), новый міръ представился глазамъ

«моимъ! Трава, деревья, нтицы, дикія животныя, нравы и

«обычаи жителей, все было для меня ново, все меня изум

«ляло: и, дѣйствительно, было чему подивиться». Въ Пиша

верѣ поражонъ онъ былъ особенно величиною деревьевъ.

Когда А. Борнсъ, въ мартѣ мѣсяцѣ, вступилъ изъ Индіи

въ эту равнину, она встрѣтила его привѣтливо зелеными

лугами своими, полями, засѣянными хлѣбомъ и клеверомъ,

благоуханіемъ цвѣтовъ, тмина и фіалокъ. Этотъ-послѣдній

цвѣтокъ (violet), по своему превосходному запаху, называется

тамъ «розою Пророка» (гюли-пейцамбера). .

Лѣтомъ бываютъ въ Пишаверѣ большіе жары, доходящіе

иногда до такой же степени какъ въ Индустанѣ (въ 1809

году, термометръ, въ прохладно-содержимой палаткѣ, пока

зывалъ отъ 35? до 36? по Реом., или отъ 112? до 1139

поФаренг.); но здѣсь они менѣе продолжительны,чѣмъ тамъ.

Во всѣхъ домахъ въ погребномъ этажѣ устроены холодные

покои съ расписанными стѣнами и фонтанами (зирземина

и тета-ханé); такіе покои, разумѣется въ болѣе скромномъ

видѣ, есть даже въ хижинахъ бѣдняковъ. Въ концѣ марта

(1832), когда проѣзжалъ здѣсь А. Борнсъ, термометръ по

казывалъ въ полдень 1214? по Реом. (60“ по Фаренг.) 9;

въ половинѣ апрѣля поднялся онъ до 241/59 по Реом.

(87“ по Фаренг.). Шелковичныя ягоды были уже зрѣлы, и,

несмотря на суровость зимы (градъ выпалъ величиною съ

мускатный орѣхъ), 19 апрѣля снѣгъ сошелъ уже со всѣхъ

сосѣднихъ горъ, такъ-что нечего было опасаться чтобы онъ

затруднилъ движеніе сквозь горные проходы при дальнѣйшемъ

путешествіи въ Кабулъ.

** Срав. G. Еorster: Лourneу from Вengal tо Еngland. П, 68; Аl. Вurnes:

Тravels. 1, 123.

" Аi. вumes: тravels. 1, 11о. л.
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Такая противоположность зимнихъ холодовъ съ лѣтними

жарами, весны съ осенью, придаетъ климату Пишавера боль

шое разнообразіе; впрочемъ, въ самой долинѣ зимній хо

лодъ никогда не бываетъ очень силенъ, и ночной морозъ

всегда прекращается съ восхожденіемъ солнца. Общая су

хость климата въ этой странѣ свидѣтельствуется тѣмъ, что

дожди идутъ здѣсь рѣдко, а снѣгъ бываетъ только на высо

тахъ. Однако даже въ мартѣ, уже съ наступленіемъ поры

цвѣтовъ, случаются инеи; но дождевой муссонъ, который

простирается даже на Пенджабъ, едва достигаетъ описы

ваемаго уступа?, и обозначаетъ проходъ свой надъ нимъ,

около начала августа, лишь нѣсколькими ливнями.

Столь замѣчательное положеніе этой передовой террасы

дѣлаетъ ее истинно посредствующею ступенью въ пере

ходѣ отъ суровой Верхней-Азіи на Сѣверѣ къ знойному

Югу. Посреди Востока является она представительницею прi

ятнаго климата Южной-Европы, и на нейже встрѣчаются,

какъ Европейскій складъ человѣчества, такъ и обиліе

Европейскихъ плодовъ. Энергіи климата соотвѣтствуетъ

и энергія обитателей; нѣтъ здѣсь ни сѣверной стужи, ни

южнаго зноя, и небо почти неизмѣнно ясно. Террасовид

вое образованіе окрестныхъ странъ и таковой же характеръ

климата, вмѣстѣ съ большимъ разнообразіемъ окрестныхъ

народовъ, произвели здѣсь контрасты, которые, какъ далѣе

будетъ видно, не остались безъ вліянія намѣстныхъ жителей.

Но близость долины Инда, этой великой естественной

грани между народами Востока, между обитателями высо

кихъ западныхъ его равнинъ съ одной стороны, и обитате

лями восточной Индѣйской низменности— съ другой, яви

лась здѣсь причиною еще разнообразнѣйшихъ естествен

ныхъ вліяній и комбинацій, рѣчь о которыхъ пойдетъ, впро

чемъ, ниже. По положенію своему между Балтистаномъ,

** М. Еlphinstone: Аccount. р. 130.



Афганистаномъ и Ираномъ, терраса Пишаверская пред

ставляется первою ступенью при переходѣ отъ Ганга и

Инда къ западному плоскогорію Азіи, входомъ ведущимъ

на выси Персіи, можно сказать порогомъ «вратъ Турана

и Ирана» въ Индустанъ, какъ съ древнѣйшихъ временъ

называются въ самой Азіи Кабулъ и Кандагаръ?. И, въ

самомъ дѣлѣ, это ворота, черезъ которые проходили ка

раваны и войска всѣхъ народовъ, всѣхъ завоевателей, всѣхъ

торговыхъ людей; это единственный входъ въ то «пере

путье» черезъ которое только и производилось сообщеніе

Азіатскаго Востока съ Азіатскимъ Западомъ.

Если новѣйшія наблюденія А. Бо р н са немногимъ до

полняютъ эти результаты прежнихъ соображеній, то почти

во всемъ подтверждаютъ ихъ 9. Впослѣдствіе сильныхъ

внутреннихъ смутъ, возникшихъ въ великомъ Афганскомъ

Государствѣ отъ малодушія собственныхъ его правителей, и

отъ вражды политическихъ партій, область Пишаверская, съ

1818 года, отпала отъ Кабульскаго-Парства, и съ тѣхъ поръ

образовалась въ самостоятельное владѣніе подъ властію одной

изъ Афганскихъ отраслей Барёкзійскаго Дома. Владѣлецъ Пи

шаверскійСердаръ-Султанъ Мохаммедъ-Ханъ, дѣлитъ по

лучаемые имъ доходы (9 лаковъ рупій) съ двумя братьями,

и, для упроченія собственной власти, роздалъ много земель

своимъ приверженцамъ. Владычество его ограничивается одною

равниною Пишаверскою и горами Когата, которыя отдѣля

ютъ ее съ юга отъ Хаттаковъ и Соленой-Цѣпи Карабага.

Даже селенія въ сосѣдственныхъ на Ю.З. Хайберскихъ

Горахъ не платятъ ему подати, и Афганскія колѣна, ихъ насе

ляющія, не даютъ свободнаго прохода сквозь тамошнія ущелья.

Владѣніе его, почти круглое, 7 геогр. миль въ поперечникѣ,

населено весьма густо, обильно орошается природой и ис

** Ауeen Аlkberу. П, 165; Тh. Мaurice: 1ndian Аntiq. 1, 294.

*? А1. Вurnes: Тravels. П, 319-328; 1, 85-113.
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кусствомъ, биткомъ набито деревнями, словомъ— одно изъ

плодоноснѣйшихъ и богатѣйшихъ на Востокѣ; городовъ

въ немъ всего два: столичный Пишавера, гдѣ имѣетъ пре

бываніе Мохаммедъ-Ханъ, и Гаштнацара, гдѣ живетъ его

второй братъ; третій братъ поселился въ Котатѣ. Воен

ная сила его состоитъ всего изъ 3.000 человѣкъ, въ томъ

числѣ на двѣ-трети всадниковъ; на службу къ нему нани

маются за плату даже дикіе Хайберцы. Самъ-же онъ пла

титъ небольшую дань (около 50 лошадей ежегодно) Рен

джитъ-Сингу. СтаршійбратъСултана Мохаммедъ-Хана, владѣ

тель Кабула (1832), гораздо его могущественнѣе и враждеб

но къ нему расположевъ; зато пишаверъ состоялъ въ сою

зѣ съ Кандагаромъ и Британцами, почему Британскіе пу

тешественники и были приняты тамъ какъ нельзя лучше.

А. Борнсъ считаетъ Пишаверъ одною изъ плодоноснѣй

шихъ странъ въ свѣтѣ; это, по словамъ его, вѣчно-зеле

нѣющій садъ, повсюду доступныйдля воздѣлыванія и оро

шенія. Поэтому тамъ постоянно бываетъ три жатвы,

одна послѣ другой; если-же считать и ячмень, который

дважды скашивается, въ кормъ лошадямъ, прежде чѣмъ его

пустятъ въ колосья, то надобно считать пять жатвъ. Пше

ницу и ячмень жнутъ въ апрѣлѣ; крупный рисъ (бара) и са

харныйтростникъ растутъ здѣсь превосходнаго качества; туто

выхъ деревьевъ множество, но шелководство введено лишь съ

недавняго времени. Пелковичныечерви, которыхъ видѣлъ тамъ

А. Борнсъ, были привезены изъ Балха черезъ Кабулъ.

Сопредѣльный съ юга горный округъ Колатѣ приноситъ

своему владѣтелю всего 2 лака рупій, но замѣчателенъ

минеральными богатствами, въ отрогахъ Соленыхъ

Горъ Карабагскихъ добывается много каменной соли, кото

рая и продается здѣсь въ восемь разъ дешевле той цѣны,

какая установлена на этотъ продуктъ во владѣніяхъ Рен

джитъ-Синга на восточной сторонѣ Инда. Изъ тѣхъ же

горъ добываютъ золото, мѣдь, желѣзо, сурьму и два рода

g»
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сѣры. Здѣсь есть также нефтяные колодцы, и соби

раемая въ нихъ пефть употребляется окрестными жите

лями вмѣсто масла; колодцы эти еще не были ближайше из

слѣдованы. Но важнѣйшій мѣстный продуктъ, возбудившій

въ послѣднее время большое вниманіе, это каменный

уголь ", мѣстонахожденіе котораго открыто было

впервые лишь въ путешествіе А. Борнса по этой странѣ.

Народъ незналъ дотолѣ употребленія этого топлива, и былъ

чрезвычайно удивленъ, видя какъ оно горитъ. Уголь обна

ружился здѣсь, на поверхности одной изъ помянутыхъ горъ,

въ большомъ обиліи, и вмѣстѣ съ сѣрою; на видъ казался

онъ скорѣе сѣрымъ смолистымъ сланцемъ, но горѣлъ очень

хорошо. Въ странѣ малолѣсной и находящейся не болѣе

какъ въ 16 часахъ (40 англ. миляхъ) разстоянія отъ Аттока

при Индѣ, т. е. отъ того пункта до котораго пароходство

возможно, подобное открытіе весьма важно.

Теперь, вслѣдъ за А. Борнсомъ”, подымемся изъ

Пишавера, черезъ Джелальабадъ, на болѣе высо

кую террасу Кабулистана. Туда ведутъ пять разныхъ

дорогъ; кратчайшая идетъ прямо на западъ черезъ скали

стыя ущелья Хайберскиха-Горъ и около подошвы высокаго

Сефида-Купа, отроги которыхъ омываются сѣвернѣе рѣкою

Кабуломъ, напути ея изъ Джелальабада въ долину Пишавера.

Хайберскій (или Хейберскій) Проходъ, при слѣдованіи

которымъ ещеСултанъ Баберъ принималъ предосторожности,

тянется всего на восемь часовъ пути, но такъ труденъ что

его нельзя пройти менѣе чѣмъ въ два дня, и такъ укрѣп

ленъ отъ природы что даже Шахъ Надиръ заплатилъ

владѣльцамъ его большую сумму денегъ, дабы обезопасить

передвиженіе имъ своего войска. А. Борнсу весьма жела

тельно было посмотрѣть на дикихъ Хайберцевъ въ ихъ тру

19. А1. Вurnes: Тravels. П, 328.

”Тамъ же. 1, 113-124.
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щобахъ; одинъ изъ ихъ предводителейдаже приглашалъ его

сдѣлать эту поѣздку, обѣщая свое покровительство, но пи

кто въ тѣхъ мѣстахъ не считалъ возможнымъ довѣриться

этимъ, не признающимъ узъ закона, дикарямъ, которые

наводятъ ужасъ своими разбоями. Предводитель Хайбер

цевъ былъ высокъ ростомъ, крѣпкаго сложенія, имѣлъ

алчный взглядъ, и предавался употребленію крѣпкихъ напит

ковъ, какъ и всѣ его товарищи; самъ онъ называлъ свою

сторону Япистаномъ, т. е. «Землею-Мятежниковъ»,

очевидно гордясь этимъ названіемъ. Изъ позднѣйшихъ из

слѣдованій Д-ра Джерарда и М. Гонигбергера оказа

лось что внутри скалистыхъ ущелій Хайберскаго-Прохода”,

которыя нѣкогда, въ Буддійскія времена, были гораздо без

опаснѣе чѣмъ въ нынѣшнее Магометанское, красуется

одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ дагоговъ, такой же величины,

или еще громаднѣе, какъ и находящійся въ Маникіалѣ. Когда

заведены были переговоры съ Хайберцами о разрытіи его,

предводители ихъ потребовали части тѣхъ сокровищъ, кото

рыя могли найтись тамъ, и предпріятіе не состоялось. Точ

нѣйшихъ извѣстій объ этомъ памятникѣ древности до сихъ

поръ не имѣется.

По всѣмъ этимъ причинамъ, Борнсъ предпочелъ путь

долиною по прелестной равнинѣ Пишавера вдоль р. Ка

була, и переправился черезъ эту рѣку при Мачни, на утломъ

плотѣ, который поддерживался на водѣ надутыми кожаными

мѣхами. Стремленіе рѣки, имѣющей 250 шаговъ (ярдовъ)

ширины, отнесло плотъ внизъ по теченію на четверть часа

пути. Лошади были пущены вплавь. Рѣка здѣсь течетъ еще

однимъ русломъ, но ниже раздѣляется на три главныхъ

рукава, на самомъ южномъ изъ коихъ и построенъ Пишаверъ.

На судахъ внизъ по рѣкѣ плаваютъ рѣдко; товаровъ по ней

9 10г. Л. G. Gerard: Мemoir on the Тopes and Аntiquities of Аlghanistan.

Jelalabad, 4 Deс. 1833—въ Лournal оt the Аsiat. Sосіеtу оf Саlсutta. Уol. П1,

р. 327.



— 38 —

никогда не перевозятъ, а случается только что богомольцы,

отправляющіеся на поклоненіе въ Мекку, пускаются отсюда

по теченію на челнокахъ, и такимъ образомъ плывутъ внизъ

по Инду до самаго моря.

Въ предгоріяхъ около Мачни, на сѣверномъ берегу, при

ходится пробираться черезъ Момендскій-Проходъ. Момен

ды—дикая орда, подобная Хайберской, но не столь вѣро

ломная, и довольствующаяся платою взимаемою за пере

ходъ ея землями. Затѣмъ надобно вновь переправляться че

резъ извилистый Кабулъ, гдѣ рѣка эта, при ширинѣ не

болѣе 120 шаговъ (ярдовъ), бушуетъ между скалистыми

утесами въ 2000 футовъ вышиною, переполненная кручами

и опасными быстринами. На южномъ ея берегу, по дорогѣ

чрезъДаку(Dukа)иГезарнду, встрѣчаются опять трудныегор

ные проходы; съ высоты ихъ открываются очаровательные

виды на романтическую долину, на которой, вдоль по извили

стой, покрытой островами рѣкѣ, виднѣется въ самой глубинѣ

высокаяДжелальабадская башня. Но ещевыше вздымается

на югѣ Сефида-Купа («Бѣлая-Гора»), уже по свидѣтельству

Султана Бабера”, названный такъ по бѣлизнѣ никогда нетая

щихъ на вершинѣ его снѣговъ, и весьма замѣчательный въ ка

чествѣ крайней сѣверной оконечности длиннаго Солиманова

(Соломонова) Хребта,которою онъ здѣсь внезапно обрывается.

На сѣверъ-же отъ р. Кабула подымается величественная, вы

сокая гора Кунеръ (по Эльфинстону, Кунеромъ называется

лишьюжный склонъ этой горы, сѣверная-же вершина ея, са

мая высокая, зовется Кундомъ), на которой, по преданіямъ

Афганцевъ, остановился Ноевъ ковчегъ. Какъ покрытая

вѣчнымъ снѣгомъ, она должна быть очень высока (до 15,000

футовъ, заключая изъ того что въ Гинду-Кугѣ предѣлъ

вѣчныхъ снѣговъ, по наблюденіямъ А. Борнса, начинается

нѣсколько выше 13.000 англійскихъ-12,195 пар. футовъ”).

1? Мemoirs. р. 142.

9 Тravels.1, 241.
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Борнсъ говоритъ что Кунеръ называется также Нуртилемá;

но, кажется, это ошибка, ибо Султанъ Баберъ различаетъ,

въ низовьяхъ рѣки Камё, туманы, т. е. «округи», Кунеръ

и Нурлиль, и говоритъ что первый лежитъ на востокъ,

послѣдній на западъ" отъ ея впаденія въ р. Кабулъ; точно

такъ же показаны обѣ эти мѣстности, по которымъ, вѣро

ятно, названы и вершины горъ, на картѣ самаго Борнса.

Рѣка Камё образуется, по словамъ Бабера, въ Кафири

станѣ, изъ трехъ рукавовъ: Чегана-Серая, очевидно запад

наго рукава, Барана и Балука, которые, по сліяніи своемъ,

и текутъ подъ именемъ Камё. Означенная мѣстность описана

уБабера съ особеннымъ вниманіемъ, такъ-какъ въ разстояніи

всего одного фарсанга отъ урочища которое названо у него

Кунеромъ, погребенъ ученый Мусульманинъ Эмиръ Сейидъ

Али-Гамаданскій, которому ученики его и воздвигли тутъ

мавзолей; набожный Султанъ самъ посѣтилъ этотъ мавзолей

въ 1514 году, и нашелъ тамъ многочисленные прекрасные

разсадники а пел ь с и нныхъ и лимонныхъ деревьевъ.

Долина лежащая вверхъ отъ Кунера называется Дере-Нура

(«Долиною-Свѣта»); при вступленіи въ нее стоитъ господ

ствующее надъ нею укрѣпленіе Кунера. Въ глубинѣ лежатъ

рисовыя поля, и дорога идетъ по искуственной насыпи.

Здѣсь встрѣчаются еще плоды жаркаго климата (пермсира),

даже попадаются финиковыя деревья и хобъ-амлукъ (Тур

ками называется кара-ѣмушъ, можетъ быть бананы?), кото

раго здѣсь еще много, но далѣе уже нѣтъ. Виноград

ныя лозы въ Дере-Нурѣ вьются по деревьямъ до самыхъ

вершинъ ихъ, но выдѣлываемое изъ нихъ вино незаслужи

ваетъ той славы, которою пользуется. Нѣсколько выше, въ

изголовьѣ этойдолины, заключаетъСултанъ, есть въ горахъ

обезьяны, которыхъ онъ ниже, къ Индустану, видѣлъ во

множествѣ, но не встрѣчалъ вовсе выше на западъ. Слѣ

” Мemoirs; р. 143-144.
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довательно здѣсь, по его мнѣнію, предѣлъ обитанія Инду

станскихъ обезьянъ. Нынѣ долина Кунерская заселена

особеннымъ народомъ, Депанами”, замѣчательнымъ потому

преимущественно что нѣкогда былъ онъ распространенъ по

бóльшей части сѣверовосточнаго Афганистана, теперь-же за

нимаетъ только долину Кунерскую да нѣсколько долинъ Лег

мана, гдѣ и сохранилъ свой особенный языкъ, Леглани;

языкъ этотъ состоитъ по бóльшей части изъ Санскритскихъ

словъ, но смѣшанъ съ Персидскимъ, и сверхъ того заклю

чаетъ въ себѣ еще много словъ неизвѣстнаго происхожде

нія. Дегганы эти принадлежатъ, стало быть, къ тѣмъ Ин

дѣйскимъ колѣнамъ на западной сторонѣ Инда, которыхъ

точнѣйшее изученіе было бы чрезвычайно поучительно для

исторіи древняго Брахманскаго народонаселенія въ самой

Индіи. Мы считаемъ ихъ остатками древнихъ Паропамиса

довъ 19. Главный начальникъ ихъ, называемый Судомъ,

уменъ, пользуется уваженіемъ, платитъ дань Кабулу, и въ

военное время выставляетъ 150 всадниковъ.

Недалеко оттуда, въ 8 часахъ пути на Ю.3. отъ Би

джора, стоитъ уединенная, трудно доступная скала, на

зываемая Нзони, на вершинѣ которой находятся ключи и

поля въ размѣрѣ достаточномъ для снабженія гарнизона

хлѣбомъ и водою. А. Борнсъ полагаетъ что это знамени

тыйАoрноса, «Птичій-Городъ» временъ Александра-Великаго;

но съ этимъ ни коимъ образомъ нельзя согласиться 19, ибо

Аорносъ лежалъ недалеко отъ Эмболимы, при впаденіи рѣки

Кабула въ Индъ. "

Предгорія около Мачни, на сѣверномъ берегу рѣки, со

стоятъ, по А. Борнсу, изъ песчаника?9; по вершинамъ, въ

горныхъ проходахъ, показываются кварцовыяжилы; подвод

19 М. Еlphinstone: Аccount. р. 98—318.

19 Оeber Аlехanders Кeldzug. 8. 9.

?Тамъ же. Стр. 35.

*? А1. Вurnes: Тravels. 1, 118.
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ные камни въ ложѣ р. Кабула,— гранитные; горы Дакскія

на южномъ берегу—слюдосланцевыя съ отвѣсно распо

ложенными слоями, покрыты всюду превосходными лугами,

на которыхъ пасутся овцы и лошади, и поросли душистыми

травами, частымъ кустарникомъ похожимъ на дрокъ (brооm,

т. е. вenistа), и другими растѣніями, изъ которыхъ жители

плетутъ рогожки для лаптей и для кровель на домахъ. "

Чтобы съ высотъ Гезарнау проникнуть въ глубо

кую лощину Джелальaбадскую, надо пройти камени

стою степью Дешта или Баттикота, извѣстною по губи

тельному вѣтру, называемому симум7омъ, который господ

ствуетъ здѣсь въ жаркое лѣтнее время, несмотря на то

что степь съ юга и съ сѣвера ограждена снѣжными горами;

отъ этого вѣтра путники цѣпенѣютъ, лишаются чувствъ,

часто даже умираютъ; дуновеніе его губительно также для

лошадей и другихъ животныхъ. Мясо погибшихъ отъ него

становится мягкимъ и скоро подвергается гніенію; волоса

извлекаются изъ тѣла безо всякаго усилія. Губительный вѣ

теръ этотъ совершенно неизвѣстенъ выше на Кабульской

Террасѣ, и, къ счастію, дуетъ только на пространствѣ

Баттикотской-Равнины, которою, поэтому, въ лѣтнее время

рѣшаются проѣзжать лишь по захожденіи солнца, ночью.

Случается что въ караванѣ изъ 40человѣкъ только одинъ

становится жертвою этого вѣтра; разсказываютъ, что если

вскорѣ вольютъ въ заболѣвшаго воды, выстрѣлятъ надъ

его ухомъ изъ пистолета, или произведутъ въ немъ возбуж

деніе огнемъ близь-разложеннаго костра, то онъ выздора

вливаетъ. Во всѣхъ этихъ разсказахъ, вѣроятно, много пре

увеличеннаго. А. Борнсъ подвергся здѣсь ужасному пыль

ному урагану на томъ самомъ мѣстѣ гдѣ встрѣтились, въ

знойной долинѣ, вѣтры дувшіе съ окаймляющихъ ее противу

положныхъ исполинскихъ горъ. Недалеко отсюда, на сѣвер

номъ берегу рѣки Кабула, тамъ гдѣ впадаетъ въ нее Камё,

показывали путешественнику, въ окрестностяхъ деревни Ба

„у
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саула, множество обширныхъ пещеръ, которыя высѣчены

въ скалахъ группами, имѣющими каждая свой отдѣльный

входъ величиною съ ворота; вѣроятно пещеры эти были

нѣкогда селеніями троглодитовъ, нынѣ же приписываются

Кафирамъ, какъ убѣжища въ которыхъ могли они про

живать безопасно во всякія невзгоды. Когда проѣзжалъ

здѣсь А. Борнсъ, пещеры эти еще не были подробно

изслѣдованы; вѣроятно?! имѣютъ онѣ близкое соотноше

ніе съ величественными дагопами, недавно открытыми на

южной сторонѣрѣкиКабула,въ окрестностяхъДжелальабада

и Сефидъ-Куга. Впрочемъ, А. Борнсу говорили что и на

сѣверной сторонѣ рѣки Кабула, вверхъ по ней, къ

сѣверу отъ Джелальaбада, въ горномъ округѣ Леманѣ на

ходятся замѣчательные памятники; изъ нихъ особенно упо

минали ему о воздвигнутой во времена Кафировъ гробницѣ

Мeтура-Лама? (отца Ноева, Ламеха), котораго послѣдова

тели Корана признаютъ однимъ изъ трехъ великихъ проро

ковъ или святыхъ, и который, будто бы, погребенъ здѣсь

вмѣстѣ съ ковчегомъ у подошвы одной горы. Какъ ни смѣшно

подобное перенесеніе вѣтхозавѣтныхъ генеалогій на Индѣй

скій Востокъ, и приложеніе ихъ къ такимъ предметамъ ко

торые должны принадлежать Буддизму, мы не сомнѣваемся

однакоже, что въ указываемомъ мѣстѣ можетъ быть открытъ

замѣчательный памятникъ древности. Къ этому заключенію

приводятъ насъ изслѣдованія Массона?9, который открылъ

уже большую военную дорогу идущую изъ Джелальaбада,

по сѣверному берегу рѣки Кабула и ея сѣверныхъ прито

ковъ, чрезъ Лемана (у Султана Бабера–Ламганъ), Татару,

Ниджрду и Ходжа-Хизри, (Кhvoieh Кhedri) къ сліянію

Пенджшира съ Горбендома; и тутъ нашелъ развалины

*" Л. О. Gerard: Мemoir on the Тopes. 1. с. П, 325.

** Аl. Вurnes: Тravels. 1, 122.

*? Сh. Мasson: Мemoirs or the Аccount of Сoins found at Вeghram in thе

Кohistan оtКаbut, въ Лоurnai of Аsiat. Sосіеtу оt Сalсuita. Уol. П, р. 163 вас,
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весьма большаго древняго города (можетъ быть Никеи,

если только не былъ Никеею нынѣшній Кабулъ; см. записку

мою: О походѣ Александра В. и проч., стр. 26), и ту, окру

жающую этотъ городъ, равнину, называемую нынѣ Берами,

которая усѣяна изумительнымъ количествомъ древнихъ мо

нетъ (ежегодно находятъ ихъ здѣсь около 30,000 штукъ).

О помянутой гробницѣ святаго Лама находится извѣстіе уже

уСултана Бабера", который говоритъ что лежитъ она въ

округѣ (туманѣ) Алишенца; этимъ-же именемъ доселѣ еще

называется одна горная рѣчка, вытекающая изъ Гинду-Куга,

и впадающая въ рѣку Кабулъ. Султанъ толкуетъ что у нѣ

которыхъ историковъ Ламъ называется такжеЛамек'омъ или

Ламекангомъ; а какъ туземцы тамошніе имѣютъ привычку "

измѣнять букву кафа въ гортанную букву таина, то весьма

вѣроятно что отъ этого имени-получилъ названіе свое и

весь горный округъ Ламіанъ (т. е. нынѣшній Легманъ).

Джелальабадъ, какъ узналъ А. Борнсъ, на весьма

близкомъ разстояніи окруженъсемью высокими зданіями

потами или дапотами (см. Аsіen, В. V. s. 111), которыя по

хожи видомъ на башни, и должны быть очень древни, въ

окрестностяхъ-же ихъ находятъ множество мѣдныхъ монетъ.

По раскопкамъ сдѣланнымъ здѣсь въ-послѣдствіи М. Го

нигбергеромъ *9, открылось что число этихъ зданій, на

пространствѣ между Кабула-Дерьей и Сюрха-Рудомъ, доходитъ

до 30; о нихъ будетъ говорено ниже, при описаніи Кабу

листанскихъ памятниковъ такого же рода.

Нынѣшній городъ Джелальабадъ -— жалкій городишко

съ базаромъ изъ 50 лавокъ и народонаселеніемъ въ 2.000

душъ; впрочемъ, зимою число это удесятеряется: тогда

стекаются сюда жители съ окрестныхъ горъ, ища убѣжища

отъ холода. Здѣсь мѣстопребываніе особаго владѣльца. Рѣка

** Мemoirs. р. 143.

** Е. Ласцuet: Notice sur les decouvertes archéol. faites рar М. Нonigberger

еtс. въ Лоurn. Аsiat. Seрt. 1836. р. 270. . "
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Кабулъ течетъ въ десяти минутахъ разстоянія отъ города,

имѣетъ въ ширину всего 150 шаговъ (ярдовъ), но бродовъ

не представляетъ. Снѣжныя цѣпи горъ на сѣверъ и на

югъ отъ города придаютъ ему какой-то особенный видъ.

Южная изъ этихъ цѣпей есть сѣверная оконечность Со

лиманова-Хребта или Сефида-Купа, здѣсь обыкновенно назы

ваемый Раджуломъ (можетъ быть Раджа-Гура, т. е. «Цар

ская-Гора»; на языкѣ Пушту называется онъ Спина-Гура”,

чтó значитъ «Бѣлая-Гора»); далѣе на востокъ, высота гор

наго гребня опадаетъ, и, еще недостигнувъ деревни Дака,

онъ теряетъ уже свой снѣжный покровъ; тогда-какъ съ Се

фидъ-Куга снѣгъ никогда не сходитъ, почему А. Борнсъ

полагаетъ его высоту въ 15.000 футовъ. Высокій Нуриль

(«Свѣтлая-Гора») лежитъ, какъ уже сказано прежде, въ

12-ти часахъ разстоянія на сѣверъ отъ Джелальабада; да

лѣе-же къ сѣверо-западу начинаютъ обрисовываться впер

вые высокіе пики Гинду-Куша.

На югѣ, съ сѣверо-западнаго склона Сефидъ-Куга сбѣ

гаетъ дикій горный ручей Сюрха-Руда («Красная-Вода»),

который протекаетъ потомъ по долинѣ Бала-Бата 91, лежа

щей у самой подошвы снѣговыхъ горъ, и донынѣ еще укра

шенной прелестнѣйшими садами; изъ этихъ садовъ полу

чаются знаменитыя гранаты безъ зеренъ, вывозимыя въ

Индію; виноградныхъ лозъ здѣсь не обрѣзываютъ, и онѣ

обвиваются около самыхъ высокихъ деревьевъ, каковы дубы

особаго вида (Lilуоaks?) вышиною въ 80 футовъ; но вино

градъ на нихъ посредственный. Вънастоящее время всѣми

ужезабыточто это гульбище основано Султаномъ Баберомъ,

который нѣкогда столь много сдѣлалъ для образованія сво

его государства. Около этого мѣста, лишь нѣсколько подалѣе

на западъ и нѣсколько повыше, именно на спускѣ съ бли

** См.Эльфинстонову Мар of Сabul, и его жеАccount, стр. 100.

** Аl. Вurnes: Тravels. 1, 122.
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жайшаго крутаго горнаго прохода, который онъ называетъ

Бадама-Чешмё («Миндальнымъ-Источникомъ») и который велъ

къ крѣпости Адинатура при Сюрха-Рудѣ—и былъ Султанъ

Баберъ, при первомъ вторженіи своемъ изъ Кабула въ эту

страну, изумленъ и восхищенъ красотою и новизною для

него этой теплой лощины, пермсира («теплаго климата»),

въ сравненіи съ сердсшрома («холоднымъ климатомъ», именно

климатомъ высокой террасы Кабульской); здѣсь, какъ мы

замѣтили выше, все "представилось ему непохожимъ на

прежде имъ видѣнное. Эта часть теплой долины, расположен

ная нагорномъ скатѣ, называется Нангентара?9, т. е. «Девять

Рѣкъ», потому-что орошается изливающимися въ нее изъ

верхнихъ долинъ Сефидъ-Куга девятью ручьями, которые

берутъ свое начало въ горныхъ снѣгахъ; всѣ они сливаются

въ самый большой изъ нихъ–Сюрхъ-Рудъ, который впадаетъ,

выше Джелальaбада, въ рѣку Кабулъ. Здѣсь, по словамъ

Бабера, къ югу отъ замка Адинапура, устроилъ онъ, въ1508

году, на возвышенности, большой паркъ (чарбаца), который

и получилъ названіе Баш-Вафа («Садъ-Вѣрности»). Отсюда

открывается видъ на теченіе рѣки между замкомъ и дворцомъ.

Въ 1524 году, по завоеваніи Лагора, Султанъ развелъ въ

этомъ Баги-Вафа бананы и сахарный тростникъ (см.

Аsіen, В.1V. П. s. 884), которые очень хорошо принялись. Не

смотря на возвышенное положеніеэтой мѣстности, зима тамъ

весьма умѣренна. Прудъ, тутъ устроенный, былъ весь обса

женъ апельсинными и гранатовыми деревьями, и были раз

ведены клеверные луга, такъ-что пріятная зелень ихъ, въ

противуположность съ золотистымъ цвѣтомъ апельсиновъ,

когда они зрѣли, доставляла величайшее наслажденіе зри

телю. Къ югу отъ этого сада вздымается Сефидъ-Кугъ, по

крытый вѣчными, никогда нетающими снѣгами. Между горою

и садомъ остается довольно мѣста чтобы разбить большой

** Мemoirs. р. 141-143.
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лагерь. На скатахъ горы много прекрасныхъ открытыхъ мѣ

стоположеній, и вода такъ свѣжа, что даже лѣтомъ ее не

нужно охлаждать. Самый ручей Сюрхъ-Рудъ стекаетъ со

снѣжной горы. Крѣпость Адинапуръ лежитъ на отдѣльномъ

утесѣ, имѣющемъ отъ 40 до 50 гезовъ возвышенія надъ рѣкою

(болѣе 100 футовъ отвѣсно), и представляетъ очень крѣпкую

военную позицію. Такъ повѣствуетъ самъ Султанъ, замѣчая

при этомъ чтодо него многіе кóтели (горные проходы), кото

рые вели черезъ эту страну, были крайне-опасны, по при

чинѣ безпрестанныхъ разбоевъ Афганскихъ поколѣній; онъ

же по всей, дотолѣ пустынной, горнойдорогѣ поселилъ Ка

ратуйцева?, вслѣдствіе чего дорога съ того времени сдѣ

лалась безопасною для проѣзда.

Въ нынѣшнее время видятъ въ мѣстечкѣ Гандамака при

Сюрхъ-Рудѣ, лежащемъ въ этомъ же мѣстѣ выше Адинапур

скаго замка, границу? между теплыми и холодными

странами (гермсшрома и сердсшрома). Говорятъ что на

одной его сторонѣ валитъ уже снѣгъ, когда по другую идетъ

только дождь. А. Борнсъ примѣтилъ? что видъ всей при

роды совершенно измѣняется здѣсь (на абсолютной высотѣ

около 6.000 ф. надъ уровнемъ моря, ибо городъ Кабулъ

имѣетъ 6,200 пар. фут. возвышенія). Въ Джелальабадѣ (въ

концѣ апрѣля) пшеница уже была сжата, тогда-какъ всего

въ 10 часахъ разстоянія за Гандамакомъ она, послѣ посѣва,

пустила ростки не выше 3 дюймовъ, на лугахъ-же виднѣлись

еще бѣлыя маргаритки (daizуs); высоты покрыты здѣсь

хвойнымъ лѣсомъ, который недоходитъ до снѣжной грани

всего на 1.000 футовъ. Здѣсь путешественникъ долженъ былъ

перемѣнить свою легкуюИндѣйскую одежду натеплое шерстя

ное платье. При Гандамакѣ, посреди пустынныхъ горъ, нахо

дится хорошо обработанный плодовый садъ Нимла, въкоторомъ

*? Мemoirs. р. 140.

** Аl. Вurnes: Тravels. 1, 124.

9 Тамъ же. П, 240.



— 47 — "

есть прелестные цвѣтники, гдѣ лиліи и нарцисы красовались

въ полномъ цвѣтѣ (29 апрѣля), и всѣ породы плодовыхъ де

ревьевъ были усовершенствованы прививками. Садъ этотъ за

мѣчателенъ тѣмъчто расположенъ на полѣ сраженія, гдѣ былъ

разбитъ Афганскій государь Шахъ Шеджа-уль-Мулькъ,

другъ Британцевъ, не задолго передъ тѣмъ, въ 1809 году,

столь торжественно принимавшій посольство М. Эльфин

стона, отправленное ко двору его въ Кабулъ; въ томъ же

самомъ году сдѣлался онъ жертвою междоусобій, и былъ ли

шенъ престола братомъ своимъ Махмудъ-Шахомъ, ко

тораго, на означенномъже полѣ сраженія, визирь егоФетхъ

Ханъ и провозгласилъ владыкою Афганистана, посадивъ на

параднаго слона, который приготовленъ былъ для Паха

Шеджа. Это было началомъ ** послѣдовавшаго затѣмъ упадка

великаго Афганскаго-Парства; всѣ сокровища, всѣ драго

цѣнные камни, которыя Шахъ взялъ съ собою на войну,

сдѣлались добычею побѣдителя, и самъ онъ едва успѣлъ спа

стись бѣгствомъ въ сосѣдственныя Хайберскія-Горы. Выше

поля сраженія, подымаешься на остатки искуственныхъ

дорогъ прежняго времени, и мимо троглодитскихъ

пещеръ, черезъ Джандалака, по пустынной, безплодной,

красной почвѣ, перебираясь нѣсколько разъ по мостамъ черезъ

изливающіеся изъ горныхъ ледниковъ верхніе притоки Сюрхъ

Руда, достигаешь наконецъ возвышенной террасы Ка

булистана, по которойдо Кабула пролегаетъ уже болѣе ров

ная дорога. Упомянутыя вышедороги прежняго времени про

ложены были при Великихъ Моголахъ наслѣдными принцами,

которые, до восшествія на престолъ, бывали обыкновенно

правителями Кабула. Султанъ Баберъ, съ своей стороны,

описываетъ три пути, которые вели, въ его время, изъ

Кабула въ гермсиръ къ Джелальaбаду?. На горной террасѣ

** Аl. Вurnes: Sketch of. Еvents in Аighanistan sinсe the Уear 1809—въ

Тravels. П, 299.

** Мemoirs. р. 142.
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Кабульской, какъ въ природѣ, такъ и въ людяхъ, исчезаютъ

уже окончательно всѣ формы жаркойИндѣйской низменно

сти. А. Борнсъ, въ концѣ апрѣля, встрѣтилъ въ этихъ мѣ

стахъ первыя кочевыя поколѣнія нагорной площади,

именно Афганское колѣно Гилджіева, которое, съ многочис

ленными стадами овецъ своихъ, передвигалось, по стаяніи

снѣговъ, на лѣтнія пастбища въ Гинду-Кушѣ. Впереди шли

мужчины, гоня передъ собою овецъ; за ними дѣти, кото

рымъ порученъ былъ присмотръ за ягнятами; путеводителями

послѣднимъ служили старые бараны и козлы. Веселый крикъ

ребятишекъ еще болѣе оживлялъ эту романтическую картину

изъ пастушеской жизни. Шествіезамыкалось въючными жи

вотными съ домашнимъ скарбомъ. Мѣстами, чернобурыя

палатки Гильджей не были еще сняты, и женщины, хо

рошо одѣтыя и обутыя въ подбитыя гвоздями башмаки, въю

чили верблюдовъ. Здѣсь увидѣлъ Борнсъ начало дѣятель

ной кочевой жизни нагорныхъ странъ Ирана, и конецъ без

дѣйственной, неподвижной, созерцательной, покойно-без

страстной жизни Индустана.

Разъясненіе третіе.

Высокая терраса Кабулистана; города Кабула (Казвода

Птоломеева?9).

Между величественнымъ Гинду-Кугомъ на сѣверѣ,

увѣнчаннымъ снѣгами Сефидъ-Кугомъ на югѣ, и велика

номъ Кундомъ на востокѣ, въ югозападномъ направленіи

отъ него къ Гинду-Кушу до Куги-Баба, разстилается

площадь, служащая верхнимъ уступомъ рѣкѣ Кабу

лу и тѣмъ потокамъ изъ коихъ она образуется; самый юж

** Оeber Аlехanders Еeldzug. S. 14, 26.
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ный изъ нихъ течетъ съ высокой равнины Гизн iйской

(Гизни, Газна — мѣстопребываніе Газневидовъ; см.

Аsіen, В. ГV. 1. s. 532), сперва на сѣверъ къ г. Ка

булу, потомъ, вмѣстѣ съ водами Серчешмé (см. выше,

стр. 4), образуетъ рѣку Кабула, которая, направляясь на

востокъ, принимаетъ текущія съ сѣвера Горбендъ,

Пендширъ и другіе притоки, льющіеся съ Гинду-Куга, и на

конецъ, Джелальaбадскимъ ущельемъ, вступаетъ на путь къ

низменностямъ Инда.

Въ этомъ-то, хорошо гидрографически очерченномъ и

почти кругóмъ охваченномъ высокими горами, пространствѣ,

внутри коего пролегаютъ лишь незначительные относитель

но горные кряжи 9, и заключается высокая терраса

Кабулистана, къ югупереходящая въ нагорную равнину

Гизнійскую, къ юго-западу—въ таковую же равнину

Кандагарскую; три равнины эти образуютъ собою от

дѣльныя части изъ коихъ слагается Афганистанъ, въ

совокупности-же своей составляютъ одну нагорную площадь,

котороюиначинается здѣсь Восточно-Иранское Плоскогоріе.

Нагорная равнина Кабулистана есть, кажется, низ

шій изъ трехъэтихъ уступовъ. Городъ Кабулъ, поА. Борн

су, имѣетъ 6.200 парижск. (6,800 англійск.) футовъ возвышенія

надъ уровнемъ моря. ПоэтомуКабульскійуступъ—самый

пріятный и благословенный по своему положенію, Гизній

ское Плоскогоріе—самое высокое и самое холодное изъ

трехъ; на Кандагарскомъ Плоскогоріи воздухъ про

хладенъ, но, по причинѣ близости западныхъ песчаныхъ

степей, подвержено онознойнымъ вѣтрамъ. Кабулъ и Кан

датаръ, во время Монгольскаго владычества, были глав

ными городами двухъ субъ (subah)", которыя и называ

лись по ихъ имени; и какъ, за восемь столѣтій предъ симъ,

* М. Еlpinstone: Аccount. р. 104-108.

** Ауeen Аlkberу. Т. П, р. 157, 161-171.
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Газна была столицею Газневидовъ, такимъ же образомъ эти

два города, въ новое время, служили резиденціями Афганскимъ

Шахамъ, пока, въ послѣднее время, не обратились опять

въ мѣстопребываніе разъединившихся предводителей Аф

ганскихъ колѣнъ. При Султанѣ Баберѣ, Кабулъ послужилъ

исходнымъ пунктомъ изъ котораго образовалось могуществен

ное государство Великихъ-Моголовъ (см. Аsіen, В. 1V. 1.

s. 621). Первый европейскій путешественникъ проѣзжавшій

Кабульскою равниною (въ 1783) былъ Дж. Форстеръ 9. По

слѣ него, важнѣйшими достовѣрными извѣстіями объ этомъ

краѣ обязаны мы, сдѣланнымъ на мѣстахъ, наблюденіямъ М.

Эльфинстона (въ 1809 году); въ недавнемъ-же времени

(въ 1832 году) весьма много пополнилъ ихъ А. Борнсъ.

Наблюденія эти представимъ мы послѣдовательно, однѣ за

другими, потому-что сдѣланы они были при совершенно раз

личныхъ обстоятельствахъ времени; сверхъ того, находимъ мы

весьма полезнымъ обратить вниманіе и на занимательное

описаніе Кабула составленное Баберомъ, Султаномъ

или, какъ онъ самъ себя называлъ, Падишахомъ Кабула,

такъ-какъ описаніе это, которому далъ онъ мѣсто въ своихъ

«Запискахъ», вѣроятно въ 1508 году?", во многомъ объя

сняетъ даже и нынѣшнее состояніе этой страны.

Изо всѣхъ трехъ поименованныхъ нагорныхъ равнинъ,

Кабульская есть ближайшая къ Кугестану, т. е. къ южной

покатости Гинду-Куга, и, въ направленіи къ этимъ горамъ

представляется страною гористою; къ юго-западу-же и

югу, гдѣ нагорная площадь "мало-по-малу возвышается,

мѣстность является открытою, съ свободнымъ горизонтомъ?9.

Волнистыя плоскости (маму рlain) перекрещиваются и не

*" G. Еorster: Уoуаge du Вengalе à St. Рétersbourg. Еd. 11. Langues. Рaris.

1802. 8”. Vol. П, р. 64 и др.

** Sultan Вaber: Мemoirs. р. 136-157,

** М. Еlphinstone: Аccount. р. 121.
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рерѣзываются грядами скалъ, утесами, полосами песковъ

и хрящей. Нерѣдко посреди всего этого встрѣчается мѣ

стами и почва не совсѣмъ безплодная; но тамъ гдѣ нѣтъ

источниковъ, представляется она въ видѣ сухихъ степей и

пастбищъ, совершенно липенныхъ лѣса и даже лѣсной

поросли—отсутствіе которыхъ составляетъ одинъ изъ от

личительныхъ признаковъ нагорныхъ площадей; попадаются

лишь скудные кустарники и колючки, служащія кормомъ для

верблюдовъ. Только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ протекаетъ вода,

гдѣ есть отдѣльныя, плодоносныя, защищенныя горами, до

лины, встрѣчается, по разщелинамъ скалъ, миндальное

дерево—отличительное растѣніе Афганистанскаго-Плоско

горія. Сравнительно съ сѣверными притоками, изливающими

ся въ рѣку Кабулъ съ Гинду-Куга, рѣки впадающія въ нее

съ юга незначительны по количеству водъ; это должно ска

зать даже о самой большой изъ нихъ, о Гизнійской (Гизни

лежитъ въ 13 геогр. миляхъ къ югу отъ г. Кабула 19).

Вслѣдствіе положенія которое Кабульская Терраса за

нимаетъ на земномъ шарѣ, и вслѣдствіе конфигураціи своей,

имѣетъ она чрезвычайно своеобразный характеръ, представ

ляется замѣчательнѣйшею страною на цѣломъ Востокѣ. Съ

сѣвера и съ запада ограждена, она Индѣйскимъ-Кавказомъ

и Паропамисомъ, посылающими обильныя воды въ обшир

ную равнину ея, разстилающуюся по среднемууступумежду

высокимъ Афганистаномъ и низменнымъ Индустаномъ, усту

пу, который, конечно, вдвое выше чѣмъ передовой уступъ

Пишаверскій. И какъ Кабульскій уступъ представляется пе

рекресткомъ (trivium; уже Страбонъ употребляетъ здѣсь

весьма кстати слово продов), великимъ перепутьемъ между

Персіей и Индіей, между Ираномъ и Тураномъ (т. е. сѣ

веромъ и югомъ, востокомъ и западомъ), важнѣйшимъ сре

доточіемъ торговыхъ сношеній всей Средней-Азіи: точно

9 Л. Мalcolm: Нistorу of Рersiа. London. 1815, 4. Т. П, р. 314.
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такъ же на небольшомъ пространствѣ его встрѣчаются са

мыя разнообразныя атмосферныя явленія, и соединяются са

мые многоразличныедары природы; словомъ—климатъ свой

ственный горнымъ террасамъ является здѣсь въ высшей

своей характерности. Съ одной стороны здѣсь преобладаетъ

уже сухой климатъ Персіи, но съ другой—забѣгаютъ еще

сюда съ востока крайнія передовыя 191 тучи, изъ гонимыхъ

муссонами, разрѣшающіяся не губительными, а освѣжи

тельными ливнями, которые вовсе неизвѣстны въ остальныхъ

частяхъИрана.СтужаВерхней-Азіиразноситъ снѣжныяхлопья

свои, неизвѣстныя къ востоку отъ Инда, по всемупространству "

на западъ отъ Кабула до самаго Геллеспонта, но низменныя

поля прелестной Кабульской-Долины не знаютъ снѣжнаго

покрова: онъ облекаетъ зимою лишь сосѣднія съ нею

возвышенности 19. Въ горахъ снѣгъ выпадаетъ въ сентя

брѣ, на высокихъ долинахъ—въ ноябрѣ; по Баберу,

восточный его предѣлъ—Бадамъ-Чешмё; по Абуль

Фазлю.—Хайберскія-Горы. Въ пору завязи цвѣтовъ выпа

даютъ здѣсь плодотворные майскіе дожди, неизвѣстные въ

Восточной-Азіи; весною деревья покрываются здѣсь моло

дою листвою, а поля коврами цвѣтовъ, какъ въ Европѣ: пре

лесть, которой не знаютъ . въ Индіи. Здѣсь нѣтъ лѣтняго

зноя при-Гангскихъ странъ, здѣсь чистый воздухъ Альповъ,

Европейская зима съ ея снѣгомъ, льдомъ и свѣжею горною

водою. Холода (подъ 349 сѣв. шир.) здѣсь продолжительнѣе

чѣмъ, напримѣръ, въ Англіи; но зато сквозь чистую атмо

сферу проникаютъ-сильнѣе солнечные лучи; времена года

смѣняются въ опредѣленное время быстро и рѣзко.

Террасовидное образозаніе страны, какъ замѣ

чено уже, служитъ повсюду причиною проявленія разитель

нѣйшихъ контрастовъ на самыхъ небольшихъ простран

9М. Еlphinstone: Аccount. р. 130, 132 и 139.

9 Ауeen Аlkberу. П, 171.
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ствахъ и въ самые короткіе періоды времени. Кабульская

горная площадь представляетъ иное, нежели въ Кашмирѣ,

образованіе земной поверхности, между-тѣмъ таже альпій

ская природа Кашмира встрѣчается и здѣсь, въ серединѣ

"Азіи, или, лучше сказать, на томъ ея пространствѣ, гдѣ

сила сглаживающая различія обнаруживается въ наиболь

шей дѣятельности, гдѣ выравниваются всѣ противуположно

сти, особенно въ воздушныхъ явленіяхъ. Здѣсь переход

ная страна (throughlare) всего Востока, и, какъ обнаружи

вается изъ исторіи ея жителей— сцена замѣчательнаго, по

стоянно-продолжающагося вращенія и передвиженія наро

довъ, смѣняющихъ одинъ другаго. Вмѣстѣ-съ-тѣмъ здѣсь же

первый, встрѣчающійся на пути съ Востока, плодовый Евро

пейскій садъ Азіи.

Всѣ, кто только ни обращалъ наблюдательное вниманіе

на разсматриваемую страну "?, согласны въ томъ что

здѣсь является черта раздѣла въ Азіатской природѣ, что

здѣсь лежитъ естественная грань между Востокомъ ея и

Западомъ. Далѣе на востокъ идетъ самъ въ себя замкнутый,

отдѣльный отъ всего остальнаго материка, особый міръ

Восточной-Азіи съ странами и населеніемъ характеристи

чески отличными отъ всѣхъ прочихъ на земномъ шарѣ.

Далѣе-же на западъ простирается до Геллеспонта и до

Средиземнаго-Моря, обращенный къ материку Европы,

міръ Западной-Азіи, который, по общности между ними во

многихъ отношеніяхъ, можно назвать Европейскою-Азіей. И

дѣйствительно, Америка, въ-отношеніи къ значенію своему

на земномъ шарѣ, едва ли отдѣляется отъ Европы Атлан

тическимъ-Океаномъ болѣе—чѣмъ Передняя-Азія (Уorder

Аsien) отдѣляется, свойствами двойственной природы своей,

отъ Дальней-Азіи (Нinter-Аsіen), и отдѣляется въ томъ имен

99 Ауeen Аlkberу. т. п., рassim. Тiefenthaler: Нindostan. р. 48; О.

Кorster: Voyage. П, 65.
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но пространствѣ гдѣ Кабулистанъ составляетъ переходную

ступень къ востоку, отъ которой начинается, въ одну сторо

ну—высокій, негостепріимный Туранъ, авъ другую-разсти

лается Индія, на все въ предѣлахъ ея заключаемое нала

гающая печать исключительности и своеобразія. Въ-отно

шеніи къ человѣческимъ племенамъ, тамъ обнаруживается

постоянно какая-то отталкивающая, тутъ—какая-то притяга

тельная историческая сила, которыя нигдѣ въ другихъ час

тяхъ міра не проявлялись въ столь величественныхъ размѣ

рахъ. Понятно, что посреди такихъ противуположностей, воз

душныя горныя выси окаймляющія - Кабулистанскій уступъ

обратились какъ-бы въ ворота для передвиженія народовъ,

и не были способны закрѣпить ихъ въ предѣлахъ своихъ;

что здѣсь идея объ отечествѣ, о родинѣ не могла имѣть

никакой силы надъ людьми, и потому страна не заключаетъ

въ себѣ почти никакихъ памятниковъ которые бы свидѣтель

ствовали о мѣстномъ происхожденіи и продолжительномъ

существованіи здѣсь какой-либо гражданственности, государ

ственности, культуры.

Нѣсколько шаговъ отсюда–и начинается всеобщее стрем

леніе человѣческихъ и народныхъ интересовъ къ западу, о

которомъ въ Индіи не бывало и помину; начинается измѣн

чивость вещей, какое-то безпокойство, исканіе какого-то

невѣдомаго равновѣсія, какого-то восполненія недостатковъ

съ одной стороны излишками съ другой, и т. д.; вслѣдствіе

этого, все чтó ни творится здѣсь въ природѣ (напримѣръ

система вѣтровъ), чтó ни вырабатывается здѣшнимъ чело

вѣчествомъ, расходится отсюда, далѣе по лицу земли, тогда

какъ въ странахъ лежащихъ на востокъ отъ раздѣльной чер

ты въ Кабулистранѣ видимъ совершенную противуположность:

Тамъ не только характеръ, разумъ и законы народовъ пред

писываютъ человѣчеству постоянный застой, воспрещаютъ ему

всякой выходъ вонъ, тамъ самые законы природы проти

вятся распространенію своеобразнѣйшихъ произведеній мѣст

„у
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ной почвы по другимъ полосамъ, по другимъ частямъ зем

ной поверхности (см. о предѣлахъ обитанія растѣній).

Съ Кабулистана начинается новая область Азіи, которая

имѣетъ болѣе сродства съ Персіею, Анатоліею, Аркадіею,

Испаніею, даже съ Магребомъ, и гораздо ближе къ нимъ по

всему, чѣмъ къ сосѣднимъ съ нею при-Индскимъ и при

Гангскимъ странамъ, хотя такая характеристика земной

поверхности нисколько не усматривается изъ ландкартъ. По

этому поводу можемъ съ основательностію повторить сказан

ное выше—что Азія, какъ въ физическомъ, такъ и въ ис

торическомъ отношеніи, дѣлится на двѣ различныя части?

свѣта, и что отъ Кабулистана къ западу начинается новая

часть Азіатскаго міра — Азія Европейская.

Гогодъ Клвулъ лежитъ, по опредѣленію А.Борнса19,

подъ 349 24” 5” с. ш., и 719 33” в. д. отъ Гринвича (по

Эльфинстону, подъ 71945")на горнойравнинѣ имѣющей 6.200

париж. (6,600 англ.) футовъ возвышенія надъ моремъ. На

блюденіе это сдѣлано Борнсомъ, по точкѣ кипѣнія воды,

посредствомъ термометра въ которомъ на каждый градусъ

нриходилось 600 англ. футовъ 199. Птоломей называетъ этотъ

городъ Каiвопра, потому-что по-Персидски назывался онъ пер

воначально Каарбура или Каaбуря 19, и лишь впослѣдствіи

получилъ названіе Кабула; имя это взято съ Зендскаго Ке

реферреamе, чтó значитъ собственно «складъ товаровѣ», т. е.

торговый городъ. Имя «Кабулъ» имѣетъ, кажется, какое-то

соотношеніе съ именами Забула, Забулестана, Заблестана,

означающими «караванный путь», «проходной край», и упо

требительными донынѣ для означенія страны между Кабу

ломъиГ ератомъ. Это словопроизводство, которымъ обязаны

мы Гюнтеру Валю, не было извѣстно А. Борнсу; между-тѣмъ

19. А1. Вurnes: Тravels. П, 147.

9 Тамъ же. Стр. 240.

" G. Vahl: Оstindien. Наmburg. 1807. 8? Т1. П, s. 271 и далѣе.
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ему сказывали въ Кабулѣ, что городъ этотъ въ древности

назывался Сабула или Забула. Рѣка Кабулъ, протекающая

черезъ городъ, имѣетъ здѣсь, на разстояніи одной англій

ской мили, 50 футовъ паденія; подъемъ-же ея къзападу такъ

значителенъ что на разстояніи одного дня пути въ этомъ

направленіи, при главномъ изъ ея источниковъ, Серчешмё,

у станціи Джелраuза (т. е. «проточная вода»), бѣжитъ она

уже на абсолютной высотѣ 8,076 пар. (8,600 англ.) футовъ.

Съ восточной стороны городъ видѣнъ за 10 часовъ пути,

съ высотъ прохода Летабендъ; передъ Кабуломъ лежитъ

деревня Бутхака (Вutikhak), о которой преданіе повѣству

етъ что Султанъ Махмудъ зарылъ здѣсь Сомнатскаго Идо

ла (бута есть общее названіе всякаго идола; см. Аsіen,

В. ГV. 1. s. 551). Съ этой стороны городъ имѣетъ весьма

величественный видъ 19”. Онъ чрезвычайно оживленъ, по

лонъ движенія и шума, хотя въ немъ считается всего 60.000

жителей (1832). По срединѣ города расположенъ большой

базаръ (Чаучатъ), имѣющій 600 футовъ длины и 30 ф. ши

рины; онъ очень красивъ и раздѣленъ на четыре равныя

части. Политическія смуты послѣдняго времени воспрепят

ствовали, къ сожалѣнію, окончить его раскрашенную кров

лю, его цистерны и фонтаны. А. Борнса изумляло большое

количество шелковыхъ и полотняныхъ товаровъ въ тамош

нихъ лавкахъ. Вечеромъ каждая изъ нихъ освѣщается лам

падою. Замѣчательно также множество лавокъ съ фруктами,

въ-особенности сушеными. Уже въ маѣ мѣсяцѣ можно поку

пать виноградъ, груши, яблоки, айву, даже дыни; много

продается домашней птицы и дичи; для каждой отрасли ре

меслъ и торговли, какъ напримѣръ для башмачнаго произ

водства, для торговли бумагою, книгами и т. д., имѣются

особые базары. На улицахъ нѣтъ тѣсноты ни отъ телѣгъ,

ни отъ экипажей; но вездѣ стоятъ разскащики, забав

9 Аl. Вurnes: Тravels. 1, 130-164.
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ляющіе прохожихъ, которые какъ-бы подавлены тяжестью

своей плотной теплой одежды, состоящей обыкновенно изъ

овчинныхъ тулуповъ. Кругóмъ-же весело прыгаютъ красно

щекія дѣти. Всѣ дома построены въ два этажа, изъ кирпича

высушеннаго на солнцѣ. Рѣка Кабулъ прорѣзываетъ самую

населенную часть города, который въ дождливое время ста

новится крайне грязенъ. Съ Ю. и съ З. городъ окруженъ

скалистыми высотами, на оконечности коихъ лежитъ цита

дель Бала-Хисара, господствующая надъ нимъ. Стоитъ она

навершинѣ холма, имѣющаго около 150 футовъ высоты надъ

окрестными лугами. Въдругомъ, низменнѣележащемъ, зам

кѣ, которыйтакженазывается Бала-Хисара, живетъ правитель

съ своею стражею и5,000другихъжителей; тамъженаходится

дворецъ, построенный разными Тимуридскими государями до

Эвренгзиба включительно, въ бытность ихъ правителями Ка

була; здѣсь устроены ими подвалы для храненія сокровищь,

и для содержанія въ заточеніи младшихъ членовъ царскаго

дома, которые и заключаемы были сюда на всю жизнь. Ны

нѣшніе, лишенные царственнаго наслѣдія, потомки Афганской

династіи нищенски влачатъ жизнь свою въ самой странѣ,

или живутъ милостынею въ ссылкѣ (см. Аsіen, В. У. s. 142).

Большая цитадель— въ совершенномъ разрушеніи, стѣны ея

развалились и ни къ чему не годны. Въ половинѣ Х сто

лѣтія имѣла она бóльшее значеніе. Ибнъ-Хаукалъ гово

ритъ что въ его время замокъ находился во владѣніи Ма

гометанъ, а городъ Кабулъ оставался еще въ рукахъ «Не

вѣрныхъ» 199. Жаль что онъ не обозначаетъ точнѣе вѣ

роисповѣданія этихъ «Невѣрныхъ» (Кафировъ): были лиэто

нынѣшніе Кафиры, или Буддисты?

Вовремя путешествія А.Борнса, въ началѣмая, стояла въ

Кабулѣ прекраснѣйшая весна; при проѣздѣ его черезъ Латора,

въ февралѣ, деревья начинали тамъ цвѣсти; въ мартѣ

9 Оriental Geographу. Еd. V. Оuseleу. London. 1808. 49. р. 226.
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мѣсяцѣ, въ Ливерѣ, были они уже въ полномъ цвѣтѣ;

въ концѣ апрѣля цвѣли они и въ Кабулѣ. Превосходнѣйшіе

плодовые сады, разведенные бóльшею частью по террасамъ,

возвышающимся одна надъ другою, служатъ лучшимъ до

казательствомъ необыкновенной благотворности здѣшнягокли

мата. Въ то время какъ всѣ сосѣднія высоты мѣсяцовъ

пять бываютъ покрыты снѣгомъ, лежащая между ними за

крытая равнина бóльшею частію совершенно отъ него сво

бодна; въ полдень лучи солна палятъ сильно, вечера-же бы

ваютъ постоянно прохладны; только въ августѣ мѣсяцѣ мо

гутъ жители спать, повышкамъ домовъ своихъ, на открытомъ

воздухѣ. Періода дождей здѣсь собственно нѣтъ, иливни, какъ

въ Средней Европѣ, перемежаются въ-теченіе бóльшей ча

сти года. Въ маѣ мѣсяцѣ (1832), по наблюденію А. Борнса,

въ самый жаркій день термометръ не подымался въ полдень

выше 149 22и по Реом. (649 по Фаренг.), при постоянномъ

сѣверномъ вѣтрѣ, который съ снѣжныхъ горъ всегда при

носитъ холодъ, и, судя по наклоненію деревьевъ къ югу,

долженъ здѣсь преобладать. Кабулистанъ славится разны

ми породами плодовъ, которые развозятся по всей Индіи;

финиковъ, разумѣется, здѣсь уже совсѣмъ нѣтъ (см. выше,

стр. 39), но винограда считается десять различныхъ сор

товъ, и его такъ много, говоритъ А. Борнсъ, что цѣлые

три мѣсяца кормятъ имъ скотъ (?). Самый Кабула славится

особенно своими превосходными шелковичными ягодами;

Гизни–своими сливами, которые продаются по всей Индіи

подъ названіемъ Бухарскихъ; Пишаверь-своими грушами;

Кандагара—своими фигами и т. д. Плоды съ косточками въ

Кабулѣ вообще отличнаго вкуса, и болѣе чѣмъ гдѣ-либо

плоды составляютъ здѣсь, даже преимущественно передъ хлѣ

бомъ, насущную пищу народа. Абрикосы, которыхъ счи

тается четырнадцать различныхъ сортовъ, приготовляются

въ пищу съ косточками и безъ косточекъ, печеные, суше

ные, въ видѣ пироговъ,и т. д. Виноградъ сбирается спѣлый и
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неспѣлый; его сушатъ, толкутъ въ ступкахъ, и употребляютъ

въ видѣ порошка какъ кислую приправу къ мясу и дру

гимъ кушаньямъ; или приготовляютъ его въ видѣ отвара,

сыропа, изюма, пирожнаго и т. д. Кабульское вино вкусомъ

сходно съ мадерой, и, при стараніи, конечно могло бы

очень быть улучшено. Тоже должно сказать и о другихъ пло

дахъ. А. Борнсъ замѣтилъ здѣсь преимущественно разно

образнѣйшіе сорты персиковъ, абрикосовъ, грушъ,

яблоковъ, айвы, сливъ, вишенъ, шелковичныхъ ягодъ,

грецкихъ орѣховъ, винограда, гранатъ. Такъ-назы

ваемый «Царскій-Садъ», къ сѣверу отъ города, устроен

ный при Тимуръ-Шахѣ, съ осьми-угольнымъ лѣтнимъ па

вильономъ посрединѣ, и съ аллеями фруктовыхъ деревьевъ

во всѣ стороны, служатъ ежедневнымъ сборищемъ, куда

Кабульскіе жители стекаются по вечерамъ, чтобы повесе

литься въ этомъ очаровательномъ мѣстѣ. Передъ фасадомъ

стоитъ мраморный тронъ, прежнее сѣдалище Афганскихъ "

государей во дни ихъ величія и благоденствія. Другія гуль

бища, осѣненныя величественными тутовымидеревьями, идутъ

отъ базара къ берегу рѣки Кабула, поросшему ивами и

тополями. Почти всѣ дороги окружены садами, итянутся вдоль

водопроводовъ или около протоковъ, черезъ которые пере

кинуты многочисленные мосты. За городомъ высится мавзолей

Тимуръ-Шаха, избравшаго Кабулъ своею столицею. Гробница

эта имѣетъ видъ осьмиугольника, и еще недокончена; отецъ

Тимуръ-Шаховъ погребенъ въ Кандагарѣ, на родинѣ Дура

нieвъ. Съ другой стороны за городомъ, на прелестномъ мѣ

стѣ, указанномъ самимъ Султаномъ Баберомъ, стоитъ гроб

ница этого властителя, и возлѣ нея—могилы его женъ и дѣ

тей. Двѣ простыя мраморныя плиты обозначаютъ это мѣ

сто; на нихъ высѣчена надпись: «Унебесныхъ вратъ спро

силъ Ризванъ о днѣ кончины, и получилъ въ отвѣтъ: «На

«небѣ да будетъ вѣчное жилище Падишаха Бабера». Не

большой цвѣтникъ, устроенный наэтомъ кладбищѣ, обнесен
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ный мраморною стѣною, и орошаемый прозрачнымъ ручьемъ,

служитъ гульбищемъ для жителей Кабула въ праздничные

дни. Императоръ Шахъ-Джeraнъ (см. Аsіen, В. ГV. 1. s.

635) выстроилъ передъ гробницей, въ 1640 году, послѣ

торжества своего въ Балхѣ и Бадахшанѣ, небольшую ме

четь «чтобы могли молиться тутъ бѣдные Мусульмане»; а

императоръ Шахъ-Земанъ построилъ тутъ же лѣтній дво

рецъ. Съ этого мѣста открывается очаровательный видъ

на равнину, имѣющую 8 часовъ въ окружности, покры

тую полями, лугами, садами, и прорѣзываемую тремя изви

вающимися по ней рѣчками, съ безчисленными деревнями по

берегамъ, надъ которыми возвышаются оба замка омывае

мые рѣкою Кабуломъ. Съ сѣвера вздымаются надъ зеле

ными лугами покрытыя до половины снѣгомъ горы Пегман

скія; шередъ ними виднѣется изъ Кабула покрытая рос

кошною зеленью живописная мѣстность Исталифа при Гор

бендѣ, гдѣ, у подошвы снѣжныхъ горъ, разстилаются пре

лестнѣйшіе сады Кабулистана. Къ западу подымаютя ска

листыя черныя гряды дикихъ горъ, гдѣ охотятся назвѣрей.

Особенную прелесть ижизнь придаютъздѣшнимъокрестностямъ

многочисленныя стаи разныхъ птицъ: голубей, сѣрыхъ и

черныхъ дроздовъ, соловьевъ обыкновенныхъ и соло

вьевъ называемахъ бульбули - незара- дастана (т. е. «со

ловьевъ на тысячу ладовъ», потому-что они подражаютъ

пѣнію всякой другой птицы): порода эта, свойственная

собственно Бадахшану, довольно обыкновенна и здѣсь.

Борнсъ говоритъ что онъ совершенно согласенъ съ вы

раженіемъ Султана Бабера, что «весною Кабулъ, по

«зелени и по цвѣтамъ своимъ, есть истинный рай»!

Абуль-Фазль, визирь Акбара, внука Баберова, въ своемъ

описаніи субы Кабульской 19, восторгается ею такъ же,

какъ и знаменитый Султанъ-писатель.

*** Ауeen Аlkberу. П, 161 и др.
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Населеніе Кабула составляютъ мѣстные Таджики (см.

объ этомъ ниже 119, и сдѣлавшіеся тамъ господствующимъ

племенемъ Афганцы; но вмѣстѣ съ ними населяетъ городъ и

пестрая смѣсь выходцевъ изъ Персова, Тюркова, Индѣйцева,

Армянъ. Названіемъ Таджикова означаются всѣ жители Аф

ганистана природный языкъ которыхъ— Персидскій 449. Афа

танцы говорятъ языкомъ Пушту, но у высшихъ классовъ

употребителенъ также и Персидскій, не тотъ пріятный, ще

гольской, выработанный языкъ на которомъ выражаются въ

Иранѣ, а грубое нарѣчіе въ которомъ особенно искажены,

между прочимъ, нѣкоторыя изъ прежнихътуземныхъ мѣстныхъ

наименованій (напримѣръ Ламана; вмѣсто Ламіана, Пемана

вмѣто Пемана и др.); многія изъ лицъ принадлежащихъ къ

высшему сословію вовсе не говорятъ на родномъ Пуштускомъ

языкѣ. Народъ отличается живостью, страстностью, подвиж

ностью; въ спорахъ ссорливъ и драчливъ; неспособенъ къ

притворству, завистливъ, лѣнивъ, склоненъ къ веселью, но въ

развязности уступаетъ западнымъ своимъ сосѣдямъ. Вообще

Афганцы—ребята добрые. Весьма характеристиченъ слѣ

дующій о нихъ разсказъ. Кромѣ Индѣйскихъ купцовъ (см.

Аsіen, В. V. s. 152) и Армянскихъ колоній, которыя вы

звалъ въ Кабулъ Шахъ Надиръ, имъ же поселены былиздѣсь

Персіяне и Тюрки, составившіе въ-послѣдствіи охранную

стражу Кабульскихъ государей. Въ этомъ качествѣ разыгры

вали они въ странѣ роль Римскихъ преторіанцевъ и до

сихъ поръ удержали за собою какое-то превосходство пе

редъ Афганцами. Въ бытность А. Борнса въ Кабулѣ, при

сутствовалъ онъ разъ на пиршествѣ, гдѣ было нѣсколько

лицъ изъ этихъ выходцевъ, и одинъ изъ нихъ приглашенъ

былъ позабавить общество, какъ извѣстный шутникъ и им

9Тeber Аlехander М. Еeldzug. S. 17.

99 М. Еlphinstone: Аccount. р. 99.
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провизаторъ. Собѣсѣднику этому, исполненному остроумія,

которое встрѣчается чаще въ Персіи нежели въ Афгани

станѣ, задано было представить характеристику сосѣднихъ

народовъ. Онъ выбралъ темою, какъ Пророкъ, во вра

тахъ рая, принимаетъ умершихъ тридцати разныхъ на

цій. Узбекъ выслушалъ при этомъ насмѣшку надъ грубою

неловкостью въ обращеніи его соплеменниковъ, и надъ ихъ

способомъ приготовлять чай; лукавому и корыстолюбивому

Кашмирцу сказана была Персидская пословица: «нѣтъ чест

«наго человѣка между Суннитами въ Балхѣ, нѣтъ честнаго

«человѣка между Піитами въ Кашмирѣ». Представителемъ

жителей Герата былъ выведенъ плутъ, сбиравшій таможен

ныя пошлины при входѣ въ рай, и т. д.; когда, наконецъ,

въ ворота рая постучался Афганецъ, то Пророкъ никакъ

не могъ понять его варварскаго языка, и рѣшилъ что

онъ говоритъ языкомъ ада, почему для тѣхъ кто говоритъ

этимъ языкомъ—нѣтъ мѣста на небѣ. При этомъ разскащикъ,

къ вящему удовольствію своихъ слушателей, съ большимъ

остроуміемъ и юморомъ произнесъ нѣсколько исковеркан

ныхъ Афганскихъ фразъ.

Объ Афганцахъ, какъ народѣ, будетъ говорено въ-по

слѣдствіи, потому-что ихъ многочисленныя и сохраняющія

чистоту крови колѣна населяютъ не одинъ. Кабулъ и Кабу

листанъ, а разсѣяны по всей восточной окраинѣ Иранскаго

Плоскогорія.

Султанъ Баберъ весьма краснорѣчиво восхваляетъ свою

резиденцію 119, покинуть которуюдля Деглимогла его заста

вить лишь ненасытная страсть къ завоеваніямъ. При немъ

Кабулъ имѣлъ въ окружности два часа пути; сады его были

орошаемы водопроводами. Къ югу отъ Кабула лежало озеро

шанками (нынѣ летата), имѣвшее болѣе часа пути

въ окружности, изъ котораго были проведены въ городъ три

49 Вaltan Ваber: Мemoirs. р. 136-138.
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протока. Изъ замка, на возвышеніи надъ озеромъ, представ

лялся великолѣпный видъ какъ на ширь самаго озера, такъ и

на прекрасные зеленые луга (уленца), за нимъ раскидывав

шіеся. Это очаровательное мѣстоположеніе вдохновило од

ного Персидскаго поэта на слѣдующіе стихи:

«Пей вино въ Кабульскомъ Замкѣ, и пусть чаша обходитъ въ-круговую

безъ остановки:

«Это, вѣдь, въ одно и тоже время, и гора, и море, и городъ, и зеленый

лутъ!»

Съ Кабульскимъ рынкомъ можно сравнить только Канда

гарскій; въ Кабулъ идутъ караваны изъ Ферганы, Туркестана,

Самарканда, Балха, Бухары, Хисара и Бадахшана; въ Кан

дагаръ-же–преимущественно изъ Хорасана. Одно положеніе

Кабула междуИндунскомъиХорасавомъспособствуетъ уже

всякаго рода торговлѣ. Если бы купцы ѣздили съ товарами

своими дажедо Хатая и до Рума (до Китая и до Румиліи,

т. е. до крайнихъ предѣловъ на Востокѣ и на Западѣ), про

должаетъ Баберъ, и тогда не получали бы они болѣе выгодъ,

чѣмъ пріѣзжая сюда; на Кабульскій рынокъ ежегодно приго

няютъ семь, восемь и до десяти тысячъ лошадей, и приво

зятъ изъ одного Индустана отъ 15 до 20,000 кусковъ тка

ней. Кромѣ того, сюда доставляется много невольниковъ,

обыкновеннаго и очищеннаго сахара, леденца, пряныхъ ко

реньевъ и лекарственныхъ товаровъ. Прибылью въ 300, въ

400 процентовъ” купцы здѣсь часто не довольствуются. Въ

Кабулѣ можно имѣть всѣ произведенія Хорасана, Рума

(Турціи) Ирака (Персіи) и Чина (всего Китая). Этотъ го

родъ есть важнѣйшій рынокъ Индустана.

Разъясненіе четвертое.

точныя лать тѣ «т»т. вм. чит

проходы и перевалы изѣ Кабула черезъ Бамieна ва Балха.

Какъ видѣли мы выше (см. стр. 7), должно отличать

Гинду-Куша отъ Гинду-Кута: первый составляетъ лишь за
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падную часть послѣдняго. Буддійскіе колоссы Баміяна и

вообще вся эта, въ высшей степени замѣчательная, мѣ

стность Средней.-Азіи, за десятилѣтіе передъ симъ

были еще покрыты завѣсою тьмы и баснословія со временъ

Александра В.; тѣмъ-не-менѣе, они уже привлекали къ

себѣ наше вниманіе 119, и привели насъ къ нѣкоторымъ не

маловажнымъ соображеніямъ (см. Еrdkunde, перв. изд., 1817,

1, s. 694, 799; П, s. 559; и Vorhalle, 1820, s. 20, 103,

329); въ самомъ-же недавнемъ времени появились,

къ счастію нашему, весьма точныя извѣстія о предметѣ,

какъ писателей прежняго времени (Ибнъ-Бату

ты, въ 1340 г.; ср. Аsіen, В. 1V. 1. s. 588; и Султана

Бабера, въ 1508 г.; см. выше стр. 50), такъ и новѣй

шихъ наблюдателей (А. Бoрнса и другихъ), вслѣд

ствіе чего мы въ настоящее время находимся въ возможности

судить о природѣ помянутой мѣстности, ея памятникахъ и

исторіи ея обитателей съ гораздо бóльшею чѣмъ прежде увѣ

ренностію, хотя все еще многое въ отношеніи къ ней остается

изслѣдовать и разъяснить.

1

Г. Гогнля овллсть Вввхняго Кугкстлнл, по Султлну БАввгу.

Новѣйшіе путешественники сообщаютъ намъ личныя на

блюденія свои лишь о горномъ перевалѣ изъ Кабула

въ Балха черезъ Бамiяна; поэтому о нѣкоторыхъ округахъ

на сѣверномъ берегу рѣки Кабула, а тѣмъ болѣе о

странѣ по главному сѣверному притоку ея, называемому рѣ

кою Барана, къ западу отъ рѣки Камёдо источника Кабула

при Куги-Баба (см. выше стр. 39), можемъ мы сообщитьне

многія извѣстія лишь изъ прежняго времени; обильныя свѣ

дѣніями объ этой при-Баранской странѣ извѣстія Британ

скаго изслѣдователя Ч. Массона еще не обнародованы,

19 Пeber Аlехander М. Кeldzug. 1832. 49. S. 16.
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а извѣстія о ней Эльфинстона 119 очень неполны. Округи эти

(туманы), составляющіе Кутестана, въ тѣсномъ смыслѣ, и

находящіеся на верхнемъ уступѣ р. Кабула (ср. выше, стр. 42),

и теперь еще означаются на картахъ подъ тѣми же самыми

или нѣсколько измѣненными именами, подъ коими описаны

они, болѣе чѣмъ за 300 лѣтъ предъ симъ, Султаномъ Ба

беромъ 119. Слѣдуя отъ востока на западъ, называются

они у него: Ламіана (нынѣ у АфгановъПnghman или Lagh

man), Мендраура (нынѣ Мundrur), Алинара (нынѣ Аlin

ghur), Алишенъ, Алана-Сай (нынѣ Тugow), Бедрду, Нидж

рóу, Пенджиръ (нынѣ Рunjschir) и Гурбенда (нынѣ Оur

bund). Каждый изъ нихъ составляетъ отдѣльную горную

долину, и почти каждый прорѣзывается горнымъ потокомъ,

стремящимся съ снѣжныхъ горъ въ р. Кабулъ. Только подъ

именемъ Лампана, который къ западу отъ Кунда примыкаетъ

непосредственно къ Дере-Нургу («Долинѣ-Свѣта», см. выше

стр. з9), разумѣются три слѣдующіе тумана: мендратръ,

Алингаръ и Алишенгъ. ОМендраурѣузнаёмъ отъ Бабера одно

его названіе; объ Алинарской-Долинѣ сказано что по ней про

текаетъ горная рѣчка того же имени, которая соединяется съ

рѣкоюАлишенгъ, и вмѣстѣ съ нею вливается върѣкуБаранъ,

впадающую въ рѣку Кабулъ; какъ Алингаръ, такъ и Али

шенгъ, текутъ изъ той части Кугестана которая здѣсь назы

вается Гевара. Округъ Алишенскій лежитъ уже бóльшею

частью между дикими снѣжными горами, въ которыхъ и бе

ретъ свое начало горная рѣка Алишенгъ, вытекающая изъ

части Кугестана называемой Мейль (нынѣ Калаи-Ахери).

Здѣсь должна находиться та гробница Ламеха о которой

говорено выше. О слѣдующей за Алишенгскою на западъ,

альпійской долинѣ, которая на картахъ Эльфинстона и

А. Борнса называется Узбина, у Султана Бабера ни

19 М. Еlphinstone: Аccount. р. 98.

** Sultan Ваber: Мemoirs. р. 143.
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чего не сказано; но послѣдующую за сказанною, и лежащую

съ нею параллельно долину, которая нынѣ называется Ту

гду, онъ называетъ Алацъ-Сай 119, и причисляетъ къ теп

лому климату, по причинѣ большихъ жаровъ бывающихъ

въ нижней ея части, гдѣ родится хорошій виноградъ и въ

особенности превосходныя гранаты. Верхній уступъ этой

Тугóуской долины долженъ составлять собою тотъ округъ

Бедрду, о которомъ Баберъ говоритъ что въ немъ нерастетъ

никакихъ плодовъ, и что онъ весь населенъ Кафирами.

На картѣ А. Борнса означенъ на сѣверной оконечности этой

долины высокій Тугóускій-Пикъ. Султанъ Баберъ упоми

наетъ о горномъ проходѣ Кора, который велъ въ этомъ округѣ

изъ теплаго климата (пермсира) въ холодный (сердсира), и

черезъ который весною птицы перелетаютъ изъ одной

долины въ другую. Мѣстность около этого прохода назы

вается Пашана, и принадлежитъ уже къ НиджрóускомуОкру

гу. Жители ея промышляютъ ловлею птицъ, во множествѣ

тамъ пролетающихъ. Такъ пишетъ Баберъ.

О слѣдующемъ затѣмъ на западъ Ниджрбускомъ Окру

гѣ 111 Султанъ говоритъ что онъ лежитъ къ С. В. отъ го

рода Кабула, и составляетъ какъ-бы совершенно отдѣль

ную отъ остальнаго міра горную долину, подымающуюся на

сѣверъ къ горной странѣ, которая вся населена Кафи

рами, и потому называется Кафиристаномъ. Плоды и

виноградъ здѣсь въ изобиліи; изъ послѣдняго вывари

вается много вина. Въ горахъ лѣса состоятъ изъ сосны

(рinus) и джильгузё—дерева которое приноситъ большія

шишки (величиною въ два добрыхъ кулака) съ годными въ

пищу зернами, похожими на фисташки; Эрскайнъ 119 съ

вѣроподобіемъ полагаетъ что этѣ шишки суть плоды дере

ва Рinus Deоdarа, которое растетъ также въ Гималайскихъ

19 Тамъ же. Стр. 150.

** Sultan Ваber: Мemoirs. р. 144-145.

9Тамъ же. Стр. 137.

А
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Горахъ, внутри изобильнаго виноградомъ Кенавера (см.

Аsien, В. П. s. 832). При Султанѣ Бабeрѣ, шишки этѣ про

давались на Кабульскомъ базарѣ. Въ обиліи здѣсь также

дубы и мастиковыя деревья. Ель, сосна и дубъ, по за

мѣчанію Султана, растутъ лишь ниже Ниджрóу, и

вовсе не попадаются выше, ибо принадлежитъ

къ породамъ Индустанскихъ деревьевъ. Со вниманіемъ и

любовью наблюдая природу, Султанъ Баберъ опредѣляетъ

далѣе предѣлы обитанія обезьянъ; точно также первый

опредѣляетъ онъ здѣсь границы растительности дуба

(ср. Аsіen,В.1V. 1. 8.233, 813); рѣшить, основательно ли это

замѣчаніе, и о какой породѣ дуба онъ говоритъ, предстоитъ

будущимъ наблюдателямъ. О ели (tir) Султанъ замѣчаетъ

что тамошніе горцы выдѣлываютъ изъ нея лучины, которыя

жгутъ для освѣщенія. Такоеупотребленіе лучинъ смолистаго

лѣса, столь обыкновенное у Европейцевъ, показалось ему

весьма страннымъ: онъ съ удивленіемъ говоритъ что за

жженная лучина свѣтитъ подобно свѣчѣ. Онъ упоминаетъ

что въ тѣхъ же горахъ Ниджрóускихъ есть летаю

щія ли си цы, величиною болѣе бѣлки (вѣроятно изъ рода

летающихъ бѣлокъ, которыя далѣе на востокъ встрѣ

чаются въ весьма разнообразныхъ видахъ; см. Аsіen, В. П.

s. 1024, 1034); также мускусовыя крысы и птица лохё,

которую иначе называютъ букелимунъ (т. е. «хамелеонъ

птица»), по причинѣ чрезвычайной пестроты ея перьевъ.

Вѣроятно будущіе естествоиспытатели сдѣлаютъ здѣсь много

важныхъ открытій. Горные жители (Кафиры), замѣчаетъ

Султанъ, откармливаютъ зимою птицъ назначаемыхъ

въ пищу, шьютъ очень много вина, никогда не мо

лятся, не боятся ни Бога, ни людей, и коснѣютъ въ

грубомъ язычествѣ. Мы не можемъ вполнѣ согласиться съ

такимъ опредѣленіемъ ихъ религіозныхъ мнѣній; нельзя

предполагать чтобы между ними не сохранилось отъ древ

ности никакихъ слѣдовъ поклоненія огню, ученія Зоро

54
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aстрова или почитанія Будды, какъ это видно будетъ изъ

дальнѣйшаго изложенія.

Съ запада къ Ниджрбу примыкаетъ округъ (тумана)

Пенджпра (нынѣ Пенджшира) который, по причинѣ со

сѣдства своего съ Кафиристіаномъ, весьма подверженъ

вторженіямъ Кафировъ, ради чего жители Пенжгира пла

тятъ симъ-послѣднимъ ежегодную дань. Баберъ говоритъ

что въ томъ же году когда онъ изъ Кабула вторгся въ

Индустанъ, эти Кафиры, безъ всякаго сомнѣнія предки

нынѣшнихъ Кафировъ, устремились на Пенджгиръ, и, пере

бивъ тамъ множество народа, возвратились съ богатою до

бычею въ свои горы.

Съ юго-запада къ этому Пенджгиру примыкаетъ округъ

(тумана.) Гурбендъ 119, о которомъ Султанъ говоритъ

съ бóльшею обстоятельностью, объясняя этимологически и

самое имя его. Бенда, по словамъ его, значитъ у тамош

нихъ жителей «крутой горный проходъ», а какъ такимъ

проходомъ пролегаетъ дорога въ Гура, то весь округъ

и получилъ названіе Гурбенда. Долинами на высотахъ

этого прохода овладѣли Гезарё; имя этого народа,

столь часто встрѣчающееся въ позднѣйшее время на про

странствахъ далѣе къ западу, упоминается здѣсь впер

вые. При Султанѣ Баберѣ, въ округѣ было лишь нѣ

сколько селеній, и Султанъ получалъ съ нихъ небольшую

подать. На горныхъ высотахъ Гурбенда находятся

сказывали ему, серебряные рудники и копи лазурика

(lаріs lazuli). По скатамъ горъ лежатъ округи Митё,

Качё и Перванъ, а нѣсколько ниже— около дюжины де

ревень, которыя всѣ изобилуютъ плодами и виномъ; са

мое крѣпкое вино получается изъ Ходжа-Ханъ-Саид’a.

Хотя съ этихъ нагорныхъ деревень и поступаютъ нѣко

торыя подати, замѣчаетъ Султанъ, но онѣ не состоятъ

9Тамъ же. Стр. 146-148.
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въ податныхъ спискахъ на ряду съ мѣстностями доставляю

щими опредѣленный доходъ. Ниже этихъ деревень, у

подножія горъ, между сими-послѣдними и Баранома (такъ

называется соединенный токъ рѣкъ Гурбенда и Пендж

гира, къ которымъ съ юго-запада присоединяется рѣка Ка

булъ), простираются двѣ равнины, изъ которыхъ одна

называется Гиреи-Тазіяна («Стоянка-Арабовъ»), другая

Дешти-Шейха («Равнина-Шейховъ»). Въ теплое время года,

равнины этѣ покрываются великолѣпными коврами травы

чекинъ-талё: на эти пастбища выходятъ тогда со ста

дами своими пастушескія колѣна Аймаковъ и Тюрковъ.

Альпійскіе цвѣты по скатамъ этихъ горъ прелестны; въ

особенности тамошняя флора представляетъ большое разно

образіе тюльпановъ. Однажды я велѣлъ, говоритъ

Султанъ, собрать всѣ породы здѣшнихъ тюльпановъ, и

сосчитать ихъ: оказалось 32 — 33 различныхъ вида; одна

изъ породъ имѣла запахъ розы, почему я и назвалъ ее

«лалеи-гулъ-бути» («пахнущій розою тюльпанъ х1); порода

эта только и находится на Полянѣ-Шейховъ, да и тамъ

на весьма небольшомъ пространствѣ. Любопытно было бы

въ ботаническомъ отношеніи узнать эту породу, которую

Эрскайнъ просто переводитъ словомъ «тюльпанъ»; да и

вообще желательно было бы чтобы ботаническія указа

нія Султана Бабера были точнѣе и систематически разъяс

нены ученымъ изслѣдованіемъ альпійской флоры этого

края, которая до сихъ поръ остается въ совершенной не

извѣстности. На тѣхъ же горныхъ скатахъ, ниже Перва

на, нашелъ я, говоритъ Баберъ лалеи-седа- берга («столи

ственный тюльпанъ»), встрѣчающійся только на одномъ

этомъ мѣстѣ въ глубинѣ Гурбендскаго-Прохода. Равнины

Гиреи-Тазіянъ и Дешти-Шейхъ отдѣляются одна отъ другой

небольшою возвышенностію, отъ вершины которой идетъ до

самой подошвы песчаная полоса Ходжаш-Рera-Ревана («Под

вижной-Песокъ»); говорятъ что лѣтомъ этотъ песокъ из
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даетъ звуки барабана и нагаретовъ (?) (о дребез

жащемъ подъ ногами пескѣ въ Китаѣ и Каменистой-Ара

віи, см. Аsіen, В. П. s. 204). Съ запада къ этому горно

му округу прилегаетъ очень высокая гора (Куги-Баба),

на которой снѣгъ слѣдующаго года выпадаетъ всегда

на снѣгъ предшествовавшаго; рѣдко случается чтобы

прежній снѣгъ сошелъ прежде чѣмъ выпадетъ новый. Гора

эта лежитъ всего въ пяти часахъ (въ 3 фарсангахъ 44 12

англ. милямъ) пути къ западу отъ Кабула, такъ-что льдомъ съ

нея снабжаются погреба этого города. Эта гора, равно-какъ

и Баміянская, очень высоки (по измѣренію А. Борнса, онѣ

имѣютъ 16,890 пар. 418,000 англ. фут.); съ нихъ изливают

ся, по направленію четырехъ странъ свѣта, четыре рѣки, о

которыхъ есть поговорка, что «одинъ человѣкъ въ одинъ

день можетъ напиться воды изо всѣхъ четырехъ». Рѣки

этѣ, говоритъ Султанъ, текутъ: Кабула-на востокъ; Гинд

менда—на западъ; Донабё (нынѣ Сюрхаба или Гори, по

картѣ А. Борнса), при Баміянѣ—на С. В. къ Кундузу, и

впадаетъ въ Оксъ; и Балхская-Рѣка (Дerаса, по картѣ А.

Борнса)—на С. З., къ городу того же имени. Точность

этихъ показаній совершенно подтвердилъ въ послѣднее вре

мя А. Борнсъ.

Съ восточной стороны Гинду-Кушскаго Хребта, по южно

му берегу Гурбенда разстилается живописная мѣстность,

среди коей лежатъ деревни Испалифа и Истерича (нынѣ

Сиріача); СултанъБаберъ, столь живо сочувствующій кра

сотамъ природы, съ особеннымъ удовольствіемъ описываетъ

прелести этого уголка. Онъ говоритъ что дядя его, Султанъ

Самаркандскій Улугъ-Бекъ-Мирза (знаменитый астро

номъ 19 и географъ, умершій въ 1450 году) сравнивалъ

эти селенія съ Хорасаномъ и Самаркандомъ, именами ко

92уdje Sulthanу, sive Тabula Geographicа Пug. Вelgi Рrincipis Таtariа

Вй. Graevius—въ Нudson: Geogr. Мin. Охoni. 1712. Т. 111, р. 120-151.
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торыхъ и назвалъ ихъ. Окрутъ, прилегающій къ этой мѣст

ности съ запада, называется Лемана (нынѣ у Афгановъ

Пемана; см. на картѣ А. Борнса). На вершинахъ Пемган

скихъ-Горъ лежатъ вѣчные снѣга; климатъ его передовыхъ

долинъ еще пріятнѣе чѣмъ въ вышеприведенныхъ окру

гахъ, хотя онѣ и уступаютъ послѣднимъ въ качествѣ пло

довъ и винограда. Немного мѣстъ на землѣ, замѣчаетъ Сул

танъ, могутъ поспорить въ живописности съ окрестностями

Исталифа. Большая рѣка протекаетъ здѣсь по прекрас

нымъ зеленымъ садамъ, которые расположены по обоимъ ея

берегамъ; вода въ рѣкѣ совершенно чиста, всегда холодна

и свѣжа. Султанъ Баберъ пріобрѣлъ здѣсь покупкою

Баш-Килана («Большой-Садъ»), принадлежавшій Улугъ

Бeкъ-Мирзѣ; садъ этотъ окруженъ прекрасною плантаціею

тѣнистыхъ чинаровъ; Султанъ еще болѣе украсилъ его,

придавъ широкому, могущему ворочать мельницу, ручью,

чрезъ него протекающему, искуственное направленіе. Ниже

этихъ двухъ урочищъ, всего въ разстояніи 11/е коса, на

равнинѣ у подошвы горы, находится источникъ Ходжа

Се-Ярана («Трехъ-Друзей-Ходжей»), около котораго ра

стутъ три” породы деревьевъ, а нѣсколько выше находится

величественный, тѣнистый лѣсъ чинаровъ. По обѣимъ сто

ронамъ источника красуются также дубы (белута); далѣе

вверхъ на З, къ Кабулу, этой породы деревьевъ болѣе не

встрѣчается (см. выше о границѣ произрастанія дубовъ,

стр. 67). Передъ этимъ источникомъ, многія полосы равнины

поросли деревьями аргван”а со множествомъ красныхъ и

желтыхъ цвѣтовъ (дерево это, имѣющее цвѣты похожіе на

анемоны, совсѣмъ намъ неизвѣстно); Баберъ увѣряетъ что

оно растетъ только здѣсь, и нигдѣ болѣе въ этой сто

ронѣ. Тремя породами деревьевъ, о которыхъ упомянуто

выше, крайэтотъ, какъ повѣствуетъ преданіе, обязанъ тремъ

святымъ мужамъ, отъ коихъ и самый источникъ получилъ

свое наименованіе Се-Ярана (т. е. «Трехъ-Друзей»; слѣдо
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вательно породы этѣ не туземныя, а занесены сюда изъ дру

гой страны?). Источникъ, о которомъ шла рѣчь, былъ также,

по приказанію Султана, обведенъ каменною оградою, и обра

щенъ въ цистерну. Нѣтъ въ мірѣ мѣста красивѣе этого, увѣ

ряетъ онъ, когда начинаютъ цвѣсти аргванскія деревья.

Равнина эта между рѣками Кабуломъ и Бараномъ обя

зана, кажется, прелестью своею и своимъ плодородіемъ зна

менитому Тимуру, который устроилъ въ ней водoорошеніе.

По крайней мѣрѣ историкъ Тимуровъ, Шерефеддинъ 111,

говоритъ что завоеватель этотъ, передъ тѣмъ какъ предпри

нять походъ въ Дегли, стоялъ здѣсь лагеремъ, и, желая

облагодѣтельствовать своихъ подданныхъ, приказалъ вырыть,

на разстояніи 5 льё отъ Пенджгира до Кабула, каналъ,

названный Маширтомъ, который и оплодотворилъ эту пре

красную страну; что земли ея роздалъ онъ своимъхрабрымъ

вождямъ и воинамъ въ награду оказанныхъ ими заслугъ; и

что съ тѣхъ поръ обратились онѣ въ «страну райскихъ

САДОВЪ».

Новѣйшія извѣстія Эльфинстона объ этихъ альпій

скихъ долинахъ ограничиваются весьма немногимъ 1?..

44ишара, говоритъ онъ, нынѣ населенъ Гилѣджіями,

производятъ хлѣбъ, и дѣлится на нѣсколько горныхъ долинъ.

44ишенская-Долина уже предъидущей, и населена преиму

щественно омусульманившимися Кафирами. Узбинская

Долина, самая большая изо всѣхъ, также находится во вла

сти Гильджіевъ. Туюуская-Долина обитаема въ нижней

части независимыми Афганскими колѣнами Суфіевъ, а

въ верхней—Таджиками, т. е. говорящими по-Персидски.

Послѣднія двѣ долины, Узбинская и Тугóуская, возвышен

нѣе прочихъ.

9 Хеrifieddin: Нistoire dе Тimur-Вec, изданная Пти дела-круа. Трей.

1728. т. П, 11г. гу, ch. V, р. 29.

9М. Еlphinstone: Аccount. р. 99.
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П. Скмь говныхъ пгоходовъ, по Султлну Блввгу.

Къ этимъ извѣстіямъ Бабера о верхней части альпійской

страны(Кугестанѣ)Гинду-Кушской, остается намъ приба

вить еще подробныя свѣдѣнія о горныхъ въ ней перева

лахъ, впервые съ точностью описанныхъ Султаномъ, ко

торый такъ часто проходилъ ими изъ Кабула въ Бадах

шанъ, Кундузъ и Балхъ. Историки Александра 1?

не сообщаютъ намъ ничего въ этомъ отношеніи; Ибнъ

Батута 19, хотя и переходилъ (1340) черезъ хребетъ,

называетъ его только по имени; Ибнъ-Хаукалъ, задолго

до него (950), исчисляетълишь имена горныхъ станцій199

не обозначая ихъ отношеній къ мѣстности; Абуль

Фазл ь (1602), хотя также перечисляетъ эти горные

проходы въ своемъ «Зерцалѣ-Акбаровомъ» 1? (см. Аsi

en, В. ГV. 1. s. 652), но, не посѣтивъ никогда самъ этой

мѣстности, очевидно путается въ своихъ извѣстіяхъ. До

сихъ поръ также ни на одной картѣ перевалы эти не по

казаны въ точности; на картѣ Дж. Мекертни къ Эльфин

стоновомуОписанію Кабула, нанесены многія горныя дороги,

но безо всякой опредѣлительности; на картѣ, составленной

Ваддингтономъ къ Запискамъ Бабера, переваловъ этихъ

вовсе не изображено; на картѣ Верхней-Азіи Г. Гримма

нанесены они лишь предположительно, по тексту Записокъ

Бабера, и обозначены цифрами. Карта А. Борнса есть

первая по которой, несмотря на сжатость ея размѣра,

можно прослѣдить главныя ихъ направленія.

Переваловъ этихъ, перечисляемыхъ Султаномъ Бабе

? Пeber Аlехander М. Еeldzug. S. 13 и далѣе.

9 1bn-Вatuta: Тravels. Еd. S. Lee. London. 1829. 4. р. 97-98.

**Тhe Оriental Geographу of Еhn Наukal. Еd. V. Оuseleу. London. 180о.

р. 225, 228.

”Ауeen Аlkberу. Еd. Е. Gladvin. London. 1800. Vol. П, р. 162.



ромъ 19 отъ Востока къ Западу — семь: къ тремъ

первымъ изъ нихъ идетъ путь, какъ онъ говоритъ, черезъ

Пенджгирскую-Долину, въ направленіи къ сѣверу, изъ

долины рѣки Барана (большаго сѣвернаго притока рѣки

Кабула), служащей единственнымъ входомъ ко всѣмъ

тремъ, и поэтому важной въ стратегическомъ отношеніи,

равно-какъ и для любителей охоты 19 (объ этомъ см. ниже).

1. Перевалъ Хевака (у Абуль-Фазля Гавака), самый

верхній, т. е. самый восточный.

2. Перевалъ Тула, слѣдующій за нимъ къ западу (уро

чище Тулъ показано на Мар оf Сaubul въ верхнейдолинѣ

Пенджгира); это самый удобный, но за то и самый длин

ный: отсюда и названіе Тула (по-Персидски «длинный»).

3. Перевалъ Базарака (у Абуль-Фазля Базарека); это

самый прямый (на Мар of Сaubul онъ показанъ идущимъ

отъ урочища Сейфабадъ, черезъ цѣпь горъ, на Чармаг

заръ). Такъ-какъ, по словамъ Султана Бабера, онъ окан

чивается у деревни Баренди, то его называютъ также Ба

рендскими-Переваломъ.

4. Перевалъ Перванскій. О немъ Султанъ Баберъ не со

общаетъ никакихъ подробностей; но изъ другаго мѣста его

Записокъ видно что городъ, по имени коего названъ этотъ

перевалъ, лежитъ къ сѣверу отъ города Кабула: ибо весною,

когда въ городѣ Кабулѣ вѣтеръ постоянно дуетъ съ сѣве

ра, пріятный вѣтеръ этотъ называется бади-Первана 19

(т. е. «сѣверный вѣтеръ»). Въ примѣчаніи сюда относящем

ся, Эрскайнъ, издатель Баберовыхъ Записокъ, объясняетъ

что этотъ путь ведетъ также въ Чармагзаръ, и проходитъ

междуСейфабадомъ и вершиною долины Сагле-Уленгъ. Самъ

же Баберъ замѣчаетъ что между Перваномъ и перева

9 Мemoirs. р. 189—14о.

9 Тамъ же. Стр. 163.

9 Тамъ же. Стр. 1з7.
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ломъ, о которомъ идетъ рѣчь, находятся семь меньшихъ

проходовъ, называемыхъ Гефта-Бечё («Семеро-Ребятъ»),

и что со стороны Андераба, т. е. съ сѣвера, ведутъ къ

первому двѣ дороги, которыя, соединившись ниже перевала,

приводятъ въ Перванъ (на Мар ofСaubul значится—Рurvan)

черезъ тѣснины «Семерыхъ-Ребятъ». Перванскій-Перевалъ

чрезвычайно затруднителенъ.

Слѣдующіе три перевала, замѣчаетъ Баберъ, ведутъ че

резъ хребетъ горъ изъ Гурбенда; на картѣ А. Борнса

направленіе ихъ показано отъ востока болѣе къ западу,

нежели къ сѣверу. Изъ трехъ переваловъ этихъ—

5. Ближайшій къ Перванскому называется Янш-КОлы

(«Новая-Дорога»), и выводитъ, на сѣверномъ склонѣ, черезъ

Валіянъ къ Хинджану(на картѣ А. Борнса, перевалъ этотъ

показанъ идущимъ прямо въ Хинджанъ черезъ горное уро

чище Дошахъ).

6. Слѣдующій затѣмъ перевалъ Ктакъ приводитъ къ

сліянію рѣкъ Сюрхаба (текущей отъ Баміяна) и Андераба.

Это удобный перевалъ. Въ примѣчаніи Эрскайна сказано

что двѣ рѣки этѣ соединяются въ Кала-Бейзѣ (Кila Вeizа).

Кицчацкій-Перевалъ замѣчателенъ тѣмъ что имъ именно

перешелъ черезъ горный хребетъ Султанъ Баберъ, когда

впервые вторгся въ Кабулистанъ. Войско его 199 шло

изъ Кундуза западными перевалами въ Гурбендъ, потому

что восточные перевалы заперты были непріятелемъ, кото

рый выступилъ на встрѣчу ему отъ рѣки Барана, и такимъ

образомъ былъ обойденъ. Въ то же время нѣсколько отря

довъ, изъ колѣна Газарё и другихъ, передались отъ не

пріятеля къ нему, потянувшись на соединеніе съ нимъ къ

сѣверу черезъ Пенджгирскіе проходы, и тѣмъ значительно

увеличили его силы. Самъ Султанъ двинулся черезъ горный

9Тамъ же. Стр. 182—185.

мы,
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хребетъ по Кипчацкому.-Перевалу, а за нимъ послѣдо

вало и его семейство. Ночью взошли мы, разсказываетъ

Султанъ, на вершину перевала Гутіана (или Упіана); до

тѣхъ поръ я не видывалъ еще звѣзды Согейль (т. е. свѣт

лой звѣзды южнаго полушарія Саnорus, въ созвѣздіи Ар

го); но когда достигъ я вершины перевала, то Согейль по

казался во всемъ блескѣ на южномъ склонѣ неба. Я ска

залъ: «Это не можетъ быть Согейль». Мнѣ отвѣчали: «Нѣтъ,

это Согейль»! и Баки Чеганіани продекламировалъ мнѣ, въ

качествѣ хорошаго предзнаменованія, слѣдующій стихъ:

«О Сoгейль! какъ далеко простираешь ты блескъ свой, и гдѣты восходишь?

Сіяніе твое приноситъ счастье тому на кого упадаетъ!»

Когда мы достигли конца долины, солнце поднялось уже

на вышину копья; отдохнули мы къ Сенджедѣ. На слѣдую

щій день мы вступили уже на равнину, и рѣшено было оса

дить Кабулъ, но градоначальникъ сдалъ его безъ боя (въ

октябрѣ 1504). .

7. Седьмой перевалъ—Пиберту191 (уАбуль-Фазля

Ширту, на Мар of Саubul— Шибра). Лѣтомъ, во время

таянія водъ, переваломъ этимъ можнопроходить только слѣдуя

черезъ Бамiянъ и Сиканъ (Сиганъ на Мар of Сaubul);

зимою-же кратчайшій путь идетъчерезъ Абдерё.Черезъ этотъ

перевалъ (Чиберто) несли на носилкахъ въ Самаркандъ за

воевателя и разрушителя Дегли, Тимура 19, когда онъ за

болѣлъ на возвратномъ пути изъ Индіи (см. Аsіen, В. ГV.

1. s. 579). Кромѣ послѣдняго,"Шибертускаго, перевала, всѣ

предшествующіезимою въ-продолженіе пяти мѣсяцовъ завалены

сугробами снѣга. Весною, во время таянія снѣговъ и раз

лива рѣкъ, ими столь же трудно проходить, какъ и зимою.

Даже и вдоль по горамъ дороги такъ трудны что ихъ мож

9 Тамъ же. Стр. 189.

9 Хеrifeddin: Нist. dе Тimur etс. 1. с. 111. р. 168.
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но назвать удобопроходимыми лишь осенью, въ-теченіе

трехъ или четырехъ мѣсяцевъ. Къэтому должно прибавить

еще опасность отъ Кафирскихъ разбойниковъ, которые не

рѣдко, изъ тѣснинъ и горныхъ трущобъ своихъ, нападаютъ

на путниковъ, и грабятъ ихъ.

П. Гинду-Кушъ; горныя проходы изъ КлвулА чвгвзъ Бл

млянъ въ Хулумъ, по А. Богнсу.

а. Общее обозрѣніе,

На западной сторонѣ Инда, снѣговой хребетъ Гинду

Кугскій является взорамъ путешественника гораздо ближе,

нежели цѣпь Гималайскаго-Кряжа на восточной сторонѣ

этой рѣки; на разстояніи одного дня пути отъ города Ка

була, высоты, служащія водораздѣломъ между рѣчными об

ластями Инда и Окса, сходятся также чрезвычайно-близко;

прежде вовсе не предполагали возможности такого сближенія

между притоками двухъ столь огромныхъ рѣкъ, текущихъ

одна на сѣверъ, другая на югъ, тѣмъ-болѣе что далѣе на

востокъ нигдѣ не встрѣчается чего-либо похожаго на по

добное гидрографическое явленіе. А. Борнсъ 1” первый

убѣдился, личнымъ посѣщеніемъ этихъ мѣстъ, что Баміян

ская-Рѣка принадлежитъ уже въ области Окса; что отсюда

начинается уже склонъ земли на сѣверъ; что, хотя къ сѣ

веру отъБаміяна попадаются еще горы, но нѣтъ уже болѣе

вершинъ подобныхъ Гималайскимъ; и что, вопреки мнѣнію

которое доселѣ можно было принимать за истинное, наивыс

шая цѣпь горъ тянется не по сѣверную, а по южную сторону

Бамiяна, между этимъ-послѣднимъ и городомъ Кабуломъ,

именно цѣпь Куги-Баба, единственная покрытая вѣч

9 Тravels. П, 238—248.
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нымъ снѣгомъ. И какъ, по направленію къ Герату,

горный хребетъ теряется въ лабиринтѣ низшихъ горъ

(именно Паропамизскихъ на западѣ), такимъ же образомъ и

на сѣверъ до Балха тянется, хотя еще менѣе возвышенный,

однако же широкій рядъ утесовъ, называемый Арабскими

писателями «Каменнымъ-Поясомъ».

Эта широкая, громадная масса горъ на пространствѣ между

Кабуломъ (349 24. 5” с. ш.) и Валхомъ (36“ 48? О!? с. ш.)

въ 36 географич. (180 англ.) миль протяженія по прямому

направленію, а съ извилинами въ 52 геогр. (260 англ.)

мили, пройдена была А. Борнсомъ въ 13 дней пути, при

чемъ до долиныОкса при Хулумѣ, въ 8 геогр. миляхъ къ

В. отъ древняго города Балха, долженъ онъ былъ, съ не

малымъ трудомъ, подняться и спуститься черезъ шесть гор

ныхъ переваловъ одинъ за другимъ. Изъ переваловъ этихъ,

три первые находятся между Кабуломъ и Баміяномъ;

въ двухъ изъ нихъ, въ концѣ мая, снѣгъ былъ такъ глу

бокъ что проѣхать можно было только при утреннемъ мо

розѣ, пока снѣгъ могъ выдерживать тяжесть лошадей. Осталь

ные три перевала, къ сѣверу отъ Баміяна, менѣе высоки,

и снѣгу въ нихъ не было. Собственно этимъ переваламъ

и принадлежитъ, какъ мы замѣтили выше, названіе Гинду

Куша, «Индоубійцъ». По мнѣнію Ибнъ-Батуты, значеніе

этого названія легко объясняется физическою трудностью съ

которою сопряженъ для Индѣйцевъ переходъ черезъ этѣ го

ры; но, вѣроятно, названіе это имѣетъ связь съ какимъ-ни

будь гораздо-древнѣйшимъ преданіемъ о мѣстныхъ разбой

никахъ или о свирѣпомъ Зогакѣ, охранителѣ тамошнихъ

предѣловъ и немилосердомъ человѣкоубійцѣ, не мало намековъ

на чтó встрѣчается какъ въ «Пахъ-Намé» Фирдоуси, такъ

и въ Пуранахъ 199.

Изъ города Кабула, имѣющаго 6.200 пар. (6,600 англ.)

"К.Уitord:ОnМоuntСаuсаsus, въ Аsiat. Кeseагcines. London. Т. У1, р. 462
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футовъ возвышенія надъуровнемъ моря, дорога идетъ на ручьи

Серчешмё, находящіеся на высотѣ 8,076пар. (8,600 англ.) фу

товъ; здѣсь, впервые напути своемъ изъ Индіи,Борнсъувидѣлъ

снѣгъ уже не на вершинахъ горъ, а въ долинѣ (18 мая).

Встрѣчающіеся засимъ горные перевалы имѣютъ возвышенія:

первый, Унна (Пnna)—10,322 пар. (11.000 англ.) футовъ;

второй, Хаджшека (Нajeeguk)— 11„835 пар. (12,400 анг.)

футовъ; третій, Калу(Кaloо)— 12,148 пар. (13,000 англ.)

футовъ. Съ послѣдняго, самаго высшаго изо всѣхъ, спу

скаются къ Бамiяну; Хаджигекъ и Калу покрыты снѣ

гомъ. Ни одинъ изъ трехъ слѣдующихъ, лежащихъ на сѣ

веръ отъ Баміяна, переваловъ не имѣетъ болѣе 8,445 пар.

(9.000 англ.) футовъ высоты, и не былъ покрытъ снѣгомъ.

Отъ послѣдняго изъ этихъ низшихъ переваловъ, Кара-Кате

ля, Кara-Кoottul («Чернаго-Перевала»),имѣющаго8,445 пар.

футовъ вышины, нужно пройти еще 19 геогр. (95 англ.)

миль далѣе на сѣверъ, прежде чѣмъ выберешься совсѣмъ

изъ горъ, и выйдешь въ Хулумѣ нанизменную долинуОк

са. Урочище Гейбекъ (Нeibuк), на полдорогѣ отъ Кара-Кбте

ля до Хулума, имѣетъ, по А. Борнсу, еще 4,000 футовъ

возвышенія надъ моремъ 199. Хулумская рѣка течетъ съ бы

стротою 60 англ. футовъ паденія на каждую англ. милю, такъ

что Балхская равнина все еще имѣетъ около 1876 па

рижск. (2,000 англ.) футовъ высоты надъ моремъ. Слѣдователь

но, хотя она и представляется низменностію относительно

къ амфитеатру охватывающихъ ее горныхъ громадъ, одна

кожъ сама-по-себѣ составляетъ ещедовольно-высокую нагор

ную площадь, такъ-что отъ Балха до Аральскаго-Моря

Оксъ имѣетъ еще довольно-значительное паденіе; поэтому

Балхская равнина лежитъ, по-видимому, на одинаковомъ

уровнѣ съ низменною нагорною площадью Джунгаріи около

озеръ Зайсана и Балкаша, составляющихъ наибольшія

9 Тravels. 1, 203.
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углубленія послѣдней (см. Аsіen, В. 1. Еinleitung. s. 50). Са

мыя-же дальнія на сѣверъ горныя окраины широко-рас

кинувшагося Гинду-Куша (на который мы, при совокуп

номъ обозрѣніи вертикальныхъ очертаній Азіи, не можемъ

смотрѣть иначе какъ на западное продолженіе Гималайской

Системы, имѣющее одинаковое съ нею нормальное

направленіе — см. тамъ же, стр. 46, и В. П. s. 407),

имѣютъ, какъ замѣчаетъ Борнсъ, 2,346 пар. (2,500

англ.) футовъ крутаго, отвѣснаго подъема надъ прилежащей

Балхской равниной19, слѣдовательно 4,222 пар. (около 5,000

англ.) футовъ абсолютной высоты. Каймовыя горы этѣ обна

жены, черны, какъ-бы выполированы, поразительны, хотя и

не величественны, на видъ, и теряются совершенно въ низ

менности лишь около южнаго побережья Окса.

Нельзя не сожалѣть что А. Борнсъ, опредѣливъ вы

соту Гинду-Купскихъ пиковъ, оставилъ безъ измѣренія глу

бину долинъ, напримѣръ Бамiянской: тогда имѣли бы мы

полный профиль этого, въ высшей степени замѣчатель

наго, центральнаго Гинду-Кушскаго-Прохода между

Индѣйскою и Бухарскою низменностями; этимъ опредѣли

лась бы существенная часть въ конфигураціи Средней-Азіи,

и, вмѣстѣ сътѣмъ, вполнѣ-бы подтвердился высказанный на

ми взглядъ на этотъ горный узелъ, образовавшійся изъ

нѣсколькихъ скученныхъ высокихъ хребтовъ—узелъ, кото

рый потому и назвали мы настоящею альпійскою стра

ною (см. Аsіen, В. Г. Еinleitung. s. 44.), составляющею звено

соединенія между обоими массивными подъемами Азійскаго

материка. По вышеприведеннымъ астрономическимъ опредѣ

леніямъ, ширина Гинду-Кушской альпійской страны между

Кабуломъ и Балхомъ простирается на 2924, слѣдователь

но значительнымъ образомъ превосходитъ ширину Гель

ветической альпійской страны, которая тянется лишь

9 Тамъ же. П, 240.
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на 1? 4”, если за крайнюю ея точку на югѣ принятьКомо

(45" 51” с. ш.), а на сѣверѣ.—Брегенцъ при Воденскомъ

Озерѣ (47" 30” с. ш.).

Всѣ, даже самыя высокія, горы въ Гинду-Кушѣ имѣютъ

вершины закругленныя:только однаКуги-Баба отличает

ся остроконечными вершинами; относительная высота

ея съ западной стороны перевала Хаджигекъ болѣе 5,000

футовъ; изъ трехъ пиковъ ея только одинъ, самый высшій,

былъ опредѣленъ А. Борнсомъ; онъполагаетъ вышину этого

пика въ 16,890 пар. (18,000 англ.) футовъ, аграницу вѣчныхъ

снѣговъ?9-на абсолютной высотѣ около 12,198пар. (1зооо

англ.) футовъ надъ уровнемъ моря; слѣдовательно всѣ, безъ

исключенія, Гинду-Кушскіе перевалы лежатъ ниже этой

черты, и въ концѣ іюня ни наодномъ изъ нихъ не остает

ся снѣга; напротивъ того, три пика Куги-Баба на нѣ

сколько тысячъ футовъ вздымаютъ надъ нею снѣжныя вер

шины свои. По восточную сторону этихъ переваловъ взды

маются, должно быть, многіе высокіе пики; таковы, насу

противъ Куги-Баба, пикъ Хаджигекскій, пикъ Мaйпузъ

и другіе, которые показаны на картѣ А. Борнса, но о кото

рыхъ ничего имъ не сказано; высочайшій-же изо всѣхъ пиковъ

въ этихъ горахъ, пикъ Гинду-Куша 199, находится далѣе на

С.В., и отстоитъ на цѣлый градусъ къ востоку отъ Борнсо

ва пути черезъ шесть переваловъ. Онъ видѣнъ уже изъКа

була, весь покрытый бѣлоснѣжнымъ саваномъ. А Борнсъ

разглядѣлъ его и съ сѣверной стороны, изъ Кундуза, на

разстояніи 30 геогр. (150 англ.) миль. Высота Гинду-Куш

скаго Пика неизвѣстна, если онъ не есть тотъ самый снѣ

говой коллосъ который, еще при Эльфинстонѣ, былъ угло

мѣрно опредѣленъ Мекертнеемъ въ 19,225 пар. (20,493

англ.) футовъ высоты 19. А. Борнсу не удалось изслѣдо

9 Тамъ же. П, 241.

9 Тамъ же. П, 248.

9 Еlphinstone; Аccount. р. 687.
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вать этого ника вблизи, но ему разсказывали что на Гинду

Кушѣ очень тяжело дышать; что на его снѣжныхъ по

ляхъ нерѣдко находятъ тысячи околѣвшихъ птицъ, кото

рыя не могли летѣть далѣе по причинѣ разрѣженія воз

духа; что не разъ пытались перейти черезъ него, но

при этомъ люди и вьючныя животныя всегда замерзали;

и что тамъ необходимо соблюдать полнѣйшее молчаніе,

такъ-какъ сотрясенія воздуха отъ звуковъ голоса доста

точно иногда чтобы привести въ движеніе снѣговыя глы

бы, и причинить обвалы. Борнсу разсказывали также что

на Гинду-Кушѣ есть снѣговой червякъ, похожій на шелко

вичнаго, который тотчасъ-же умираетъ какъ только подни

мутъ его со снѣга (подобноеже наблюденіе, относительно

появленія заносимыхъ теченіями воздуха бабочекъ, было

сдѣлано на Монбланѣ еще де-Соссюромъ). .

Во всей посѣщенной имъ части Гинду-Кушскихъ Горъ

Британскій путешественникъ не нашелъ лѣсовъ, а во мно

гихъ мѣстахъ даже и травы. По ущельямъ дорога проле

гаетъ нерѣдко у самой подошвы отвѣсныхъ утесовъ, въ

грозномъ величіи подымающихся на высоту отъ 1„876 до

2.814 пар. (отъ 2000 до 3.000 англ.) футовъ. Около семи

лѣтъ тому (писано въ 1832 году), разсказываетъ онъ, близь

Сарбана, землетрясеніе обрушило въ долину массу скалъ,

которыя на четыре дня остановили теченіе рѣки, и загоро

дили дорогу. Ручьи, текущіе у подошвы скалъ, пролагали

себѣ путь между ними должно быть въ-теченіе тысячелѣтій,

просасываясь постепенно съ вершины ихъ до глубины въ

нѣсколько тысячъ футовъ; такъ, по крайней мѣрѣ, можно

полагать по взаимной соотвѣтственности слоевъ въ

противуположныхъ скалахъ, которыя по обоимъ берегамъ

ручьевъ какъ-бы искуственно высѣчены изъ камня, или какъ

бы сложены изъ горизонтальныхъ рядовъ кирпичей

Тѣсниныэтѣ такъ извилисты и такъ часто мѣняютъ направ

леніе что почти каждую четверть часа взору представляются
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какъ-бы отдѣльныя, отовсюду замкнутыя стѣнами, котловины,

потому-чтовыходы изъ нихъ взадъ и впередъ заслонены для

глазъ изгибами скалъ. Въ-особенности отличается такимъ ха

рактеромъ часть долины называемая Дереи-Зендана, «Долиною

Темницы», очевидно отъ того и получившая это названіе.

Во многихъ ущельяхъ отвѣсныя скалы вздымаются до такой

вышины что заслоняютъ солнце даже въ полдень; къ сожа

лѣнію, это и помѣшало А. Борнсу продолжать свои опре

дѣленія широтъ по наблюденіямъ надъ восхожденіемъ поляр

ной звѣзды, на пути отъ Бамiяна19 къ С. до самой рав

нины Туркестанской, несмотря на то что тѣснины на этомъ

протяженіи окаймляются уже скалами меньшей высоты чѣмъ

къ Ю. отъ Баміяна.

Самыя высокія горы междуКабуломъ иХаджигекомъ пред

ставлялись Борнсу состоящими изъ гнейса или гранита 191;

далѣе по пути къ Баміяну, оказались онѣ, до самыхъ вер

шинъ своихъ, сильно проникнутыми желѣзомъ. Потомъ по

явился синій сланецъ и кварцъ, тогда-какъ дно долины было

усѣяно огромными глыбами зеленаго гранита (?), свалившимися

съвысотъ.Придальнѣйшемъ слѣдованіи встрѣченъбылъ извест

ковый конгломератъ съ примѣсью хряща илибулыжника, изъ

скалъ котораго вырывалось отъ 8 до 10 желѣзистыхъ ключей,

цвѣта темной ржавчины. Пирокій ручей такогорода бѣжитъ

подолинѣ ведущей къ Хаджигекскому-Перевалу. За нимъ по

тянулись огромныя скалы изъ красной и пурпурной глины,

а за ними до самаго Баміяна—ряды скалъ изъ отвердѣ

лой глины (indurated claу) съ примѣсью болѣе плотныхъ

горныхъ породъ (with harder stones). Въ этихъ-то скалахъ

и высѣчены колоссальные Баміянскіе идолы и пещеры, чтó,

по мягкости породы, не представляло большаго затрудне

нія. Окрестности Баміяна чрезвычайно обильны рудными бо

9 Тамъ же. П, 243.

9 Тамъ же. П, 245.

g»
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гатствами 199: въФауладатѣ находятъ золото, лаписъ-ла

зули; въ ущельѣ близь самаго Баміяна разрабатываются отъ

10 до 12 свинцовыхъ рудниковъ. Есть здѣсь также

мѣдь, олово, сурьма, сѣрнистая мѣдь (нильтота, мюр

дарсена), сѣра и горный ленъ (ceни-тембе, «хлопча

тoбумажный камень»). Къ сѣверу отъ Баміяна видъ и ми

неральныя произведенія страны — тѣ-же самыя, пока не

начнется спускъ къ Сигану черезъ первый изъ трехъ слѣ

дующихъ переваловъ меньшей высоты, перевалъ Ака-Ро

батѣ, находящійся въ 8,445 пар. (9,000 англ.) футахъ надъ

уровнемъ моря; здѣсь опять появляются гранитныя скалы,

сумрачно, величественно несущіеся въ высь подобно ба

зальтовымъ столбамъ. Два послѣдніе перевала: Денданъ

Шикенъ—въ 7,506 пар. (8,000 англ.) и Кара-Кóтель—

въ 8,445 пар. (9,000 англ.) футовъ, имѣютъ совершеннодру

гой видъ: они состоятъ изъ темнобураго известняка, очень

твердаго и съ острымъ изломомъ. Отъ гладкой, скользкой

поверхности этого камня и получилъ названіе свое перевалъ

именующійся Денданъ-Шикенъ, «Зуболомомъ». Самые крутые

и навислые обрывы скалъ надъ рѣчнымъ удоломъ замѣчены

были именно въ этой, известковой формаціи. Передъ спускомъ

на равнину она смѣнилась утесами песчаника. На этомъ

протяженіи, близъ урочища Гейбекъ, замѣтилъ Бoрнсъ (вѣ

роятно еще въ области известняка) длинныя кремневыя

залежи, расположенныя совершенно-правильными линіями;

кремень этотъ добывается здѣсь, и идетъ въ продажудля ру

жей. На пространствѣ между двумя послѣдними перевалами

попадается опять обширное мѣсторожденіе сѣры, вѣро

ятно въ соединеніи съ таковымъ же гипсовымъ.

На всемъ протяженіи перехода черезъ Гинду-Кушъ не

замѣтилъ А. Борнсъ ни одной породы кедровъ или сосенъ;

стелется по скаламъ лишь приземистый дрокъ (Еurzе,

9Тамъ же, П, 246.
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какъ и въ Гималаяхъ, см. Аsіen, В. П. s. 681, 695,710 и др.),

обладающій, подобно Европейскимъ горнымъ соснамъ, необык

новенною цѣпкостію; иглы его расположены какъ у още

тинившагося ежа; горцы называютъ это растѣніе «колаим

Гезаре, «гезарейской-шапкой». Зато любопытную альпій

скую флору представляетъ здѣсь ботанику множество благо

вонныхъ травъ, которыя покрываютъ разсѣлины даже са

мыхъ голыхъ скалъ, и даютъ превосходный кормъ стадамъ

овецъ, пасущихся на этихъ альпійскихъ возвышенностяхъ.

Одна изъ самыхъ питательныхъ здѣшнихъ травъ есть нѣж

ное растѣніе асса-фетида 19 (Еerula assa foetidа Linn.), на

зывающееся по-Персидски унтузе, а по-Санскритски и на

другихъ Индѣйскихъ языкахъ линга или лингу ***. Ея листья,

такъже какъ и смола, образующаяся изъ сгущеннаго молоч

наго сока этого растѣнія, и въЕвропейскихъаптекахъ извѣстная

подъ именемъ «чортова-кала», вывозятся въ большомъ коли

чествѣ на рынки Индіи (см. Аsіen, В. П. s. 910), которая

не производитъ этого лекарственнаго растѣнія, но гдѣ оно

въ большомъ употребленіи у Брахмановъ. Страна Гинду

Кушская, вмѣстѣ съ Хорасаномъ, Белуджистаномъ 119

и Ларистаномъ, составляютъ, кажется, отечество асса

фетиды, внѣ предѣловъ коего не растетъ она въ дикомъ

видѣ, но откуда расходится въ продажу по всему свѣту.

На абсолютной высотѣ. 7000 футовъ, асса-фетида около

конца мая была въ полномъ цвѣтѣ, при чемъ стволъ ея

достигалъ 8—10 футовъ вышины; млечный сокъ этого

однолѣтняго « растѣнія желтѣетъ впослѣдствіи, дѣлается

твердымъ, собирается въ волосяные мѣшки, и вывозится

какъ предметъ торговли; асса-фетида страшно зловонна

даже и въ свѣжемъ видѣ, несмотря на то стволъ и листья

** Тамъже. П, 244, и 1, 193.

9V. Аіnsie: Мateriа Мedica. Уol. 1, р. 20, 585.

* Рottinger: Тravels in Вeloochistan. р. 109; Сhristie; ibid. Арр. р. 415.
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ея спутники А. Бoрнса пожирали съ жадностію. Нѣтъ со

мнѣнія что это есть то самое растѣніе, которое Аристо

вулъ и Арріанъ, говоря о переходѣ Александра В. черезъ

Индѣйскій-Кавказъ, называютъ вѣрhium, и о которомъ по

вѣствуютъ они что это любимый кормъ овецъ, и что оно

тождественно съ влірlhium Киренаики въЛивіи (см. Аrriani

de Ехреd. Аlех. П. с. 28, 12; и его же Нistoriа 1ndiса.

с. 43, 13).

Въ узкихъ долинахъ описаннаго пути черезъ Гинду

Кушъ господствуютъ значительные жары, чтó видно по хлѣб

нымъ и плодовымъ породамъ, которыя здѣсь произраста

стаютъ. При восхожденіи солнца, термометръ стоялъ ниже

точки замерзанія, а въ полдень жаръ солнечныхъ лучей,

особенно по причинѣ снѣжнаго отраженія, былъ нестерпимъ;

оттого зрѣютъ здѣсь скоро самые низкорослые полевые пло

ды. Даже на высотѣ 9,384 пар. (10.000 англ.) футовъ, немед

ленно по стаяніи снѣговъ, Борнсъ нашелъ 199 горныхъ жи

телей уже за плугомъ; посѣянное въ маѣ пожинается не ра

нѣе какъ въ октябрѣ; здѣсь воздѣлывается особенный родъ

голаго ячменя. Въ долинахъ дорога пролегала, нерѣд

ко въ-теченіе нѣсколькихъ часовъ пути, между фруктовыми

садами съ прекраснѣйшими деревьями; отличнѣйшіе абри

косы вызрѣваютъ здѣсь на самыхъ высокихъ мѣстахъ (ср.

Аsіen, В.П. s. 704, 711, 713, 731, 733 и др.). Но только

ужена спускѣ съ горъ къ Хулуму увидѣлъ Борнсъ впервые

по краямъ рѣчки, въ узкой долинѣ, ширина которой была

неболѣе 200 шаговъ, вишни, груши, яблоки, айву, пер

сики, шелковицу, гранаты, фиги; вмѣстѣ съ тѣмъ ста

ли появляться обильныя пастбища съ знакомыми Европейцу

луговыми травами.

99 Тravels. 11, 241.

""” Тамъ же. 1, 171—207.



Б. Путь А. Бориса черезъ Гвиду-Кушъ.

" (Отъ 18 до 30 мая 18з2 99)

1. Отгкхъ южныхъ пвгввллАхъ мкжду Клвуломъ и Баміяномъ.

18 мая. При слѣдованіи изъ города Кабула, долиною

рѣки того же имени, вверхъ до ея источника Серчешмё, до

рога въ Кандагаръ остается влѣво, т. е. на З., а дорога въ

Гизни–на Ю. До первой станціи, Джумраша"а («Проточная

Вода» по-Персидски) дорога идетъ вдоль прозрачныхъручьевъ

съ тѣнистыми деревьями, по прелестной, обработанной равни

нѣ. Превосходно-орошенная, долина эта неимѣетъ даже полу

часа пути въ ширину, между-тѣмъ въ ней немало рисовыхъпо

лей. Съ обѣихъ сторонъ, на В. и на З., подымаются снѣжныя

вершины. Термометръ стоялъ на 12944? по Реомюру (609по

Фаренг.). Источникъ Серчешмё, вмѣстѣ съ своими прудами,

извѣстный какъ одно изъ мѣстъ паломничества посвященныхъ

Алію, служитъ также рыбнымъ питомникомъ.

Оттуда долина подымается вверхъ изгибами, и постепенно

съуживается до перевала Унна–нагорной площадки, которая

имѣетъ 10,322 пар. (11.000 англ.) футовъ надъуровнемъ моря,

и защищается тремя небольшими укрѣпленіями, построенны

ми при подъемѣ на нее. Перевалъ ещебылъ покрытъ снѣгомъ.

По ту сторону его, на уютномъ мѣстѣ, построена деревня; здѣсь

горныя воды текутъуже въ противуположномъ направленіи—

на сѣверъ. Слѣдовательно первый горный перевалъ этотъ

находится на Водораздѣлѣ междуИндомъ и"Оксомъ. От

сюда же начинается холодная горная страна Гезарей

цевъ, гдѣ только-что начинали пахать и сѣять, тогда-какъ въ

Кабулѣ хлѣба уже колосились, а въ Пишаверѣ были уже

сжаты. Далѣе горная дорога идетъ около подошвы Куги-Ба

ба, котораго трехъ-вершинная снѣжная глава, около

16,890 париж.(18,000 англ.) футовъ надъ моремъ, вздымается

далеко выше вершины Монблана.
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21 мая вечеромъ, путешественники достигли подошвывто

раго перевала, Хаджичекъ, изнуренные трудностію пути, и

почти ослѣпшіе отъ блеска снѣговъ.Четыречаса (10 англ. миль)

пришлось имъ пробираться по руслу горнаго ручья, по колѣна

въ водѣ отъ талаго снѣга, разъ двадцать переправляясь съ

одной его стороны надругую. Затѣмъ вступили въ область

снѣговъ, которые ещетолстымъ слоемъ покрывали землю; въ

полдень снѣгъ сдѣлался такъ рыхлъ что выкочныя лошади стали

проваливатьсяи падать, сваливая съ себя и всадниковъ,и вьюки;

подтаявшій снѣгъ обращался въ зажоры и топи; жаръ, вслѣд

ствіе отраженія солнечныхълучей, приводилъ въ изнеможеніе;

кожа на носулупилась, блескъ снѣга ослѣплялъ глаза. Къ ве

черу путешественники добрались до небольшаго укрѣпленія у

подошвы перевала, гдѣ и нашли пріютъ у одной Гезарей

ской семьи 199.

Мѣстомъ ночлега была убогая хижина,до половины въ зем

лѣ, съ плоской крышей, въ которой три отверстія замѣняли

óкна; хозяйка, бѣдная женщина изъколѣна Гезарё, сочлапут

никовъза Персіянъ, и только потому приняла ихъ радушно.

Она увѣряла что шесть мѣсяцовъ въ году снѣгъ не выпу

скаетъ ее изъ хижины, что здѣсь никогданебываетъ дождя, что

ячмень сѣютъ тутъ въ іюнѣ, а жнутъ въ сентябрѣ. Деньги

и цѣнность ихъбыли ей неизвѣстны. За угощеніе ейдали сук

на, табаку, перцу и сахару. Гезарё или Газарё (Нusaras, Наsа

гаs), которыхъ встрѣтилъ здѣсь Борнсъ, очень отличаются

отъ Афганцевъ;четырехъ-угольноелицо и маленькіе глазá об

личаютъ ихъТатарское происхожденіе иКитайскій складъ; од

но изъ ихъ поколѣній само себя называетъ Татаръ-Гезарё.

ЕщеАбуль-Фазль1? опредѣлительно говорилъ что въ его время

поколѣнія этихъ Гезарё, въчислѣ около 100.000 семействъ,

владѣли всѣми нагорными пастбищами отъ Балха до Кабула,

9 Тамъ же, 1, 178.

** Ауeen Аlkberу. П, 163.
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Газны и Кандагара; что они потомки Джагатайскаго вой

ска, которое Мангу-Ханъ прислалъ сюда, подъ предводи

тельствомъ Никодаръ-Оглана, на помощь брату своему Гу

лаку-Хану, когда этотъ покорилъ себѣ Персію; что треть

этихъ Гезарё постоянно на конѣ; и что занимаются они ко

неводствомъ, разведеніемъ овецъ и козъ, и частоведутъ кро

вавыя междоусобныя войны. — Женщиныу Гезарейцевъ не

носятъ покрывалъ, красивы, не очень цѣломудренны, и по

тому Сунниты, которые ненавидятъ Гезарё, какъ еретиковъ, въ

укоръ имъ распускаютъ молву будто они сами предлагаютъ

гостямъ своихъ женъ (о такомъ обычаѣ въ Хами см. Аsіen,

В. L. s. 360). Во враждѣ со всѣми сосѣдями, Гезарё давно

уже были бы истреблены, если-бы не находили защиты отъ

внѣшнихъ нападеній въ утесахъ страны своей, которыми

покрыта она отсюда въ направленіи къ Ю.3. на всемъ про

странствѣ Паропамиса. Между горцами здѣшними, замѣчаетъ

А. Борнсъ, вовсе не встрѣчается зобатыхъ, тогда-какъ въ

предгоріяхъ Гималайской-Системы, на высотахъ доходящихъ

до 4.000 футовъ, зобъ является весьма обыкновенною бо

лѣзнію.

При подъемѣ на перевалъ есть крѣпостца, находившаяся

вовласти одного изъгорскихъ князьковъ, Гезданъ-Бахш'а,ко

торый, предводительствуя 12.000 семействъ тамошнихъ гор

цевъ, былъ довольно самостоятеленъ чтобы не очень заботить

ся о подчиненности своей Кабулу.Къ счастію Британцевъ, кото

рые, какъ не-Мусульмане, должныбыли, прислѣдованіимимо

укрѣпленія, заплатитьпошлину, князекъ этотъ съ войскомъсво

имъбылъ на войнѣ; иначе путь черезъ его владѣнія могъ обой

тись имъ дороже, а можетъ быть ихъ и совсѣмъ не пустили

бы далѣе. Не задолго передъ тѣмъ какой-то мулла-фанатикъ

вздумалъ основать въокрестностяхъ новую секту «Али-Илагій

цевъ», проповѣдуячтоАливышеМагомета;сверхъ того, послѣ

дователи этого ученія ввели у себяобщность женщинъ и ночныя

вакханаліи, почему прозваны были Чирала-Кушъ («лампа
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догасителями»). Передъ проѣздомъ А. Борнса, ревнители

Мусульманства подвергли эту секту осужденію, и выступили

въ походъ противъ ея послѣдователей, чтò и избавило пу

тешественниковъ отъ обычной опасности съ которой сопря

жено слѣдованіеэтимъ путемъ.

22 мая совершенъ былъ подъемъ на второй изъ глав

ныхъ переваловъ— Хаджигекскій, находящійся на высо

тѣ 11,635 пар. (12,400 англ.) футовъ надъ уровнемъ моря.

Раннимъ утромъ вьючныя лошади могли держаться на про

мерзломъ ночью снѣгу, и такъ-какъ перевалъ возвышается

надъ укрѣпленіемъ всего на 1.000 футовъ, то и былъ до

стигнутъ прежде чѣмъ снѣгъ успѣлъ разрыхлѣть отъ солнеч

ныхъ лучей. Морозъ пронималъ до костей, несмотря на то

что путники закутаны были въ шубы, итермометръ показы

валъ всего 4? холода. Путешествіе по этимъ снѣжнымъ пу

стынямъ представляло опасность по неимѣнію проводника.

Оставалось подняться на третій перевалъ—Калу, который

еще около 1000 ф. выше, и находится въ 12,198 пар.

(13.000 англ.) футахъ надъ уровнемъ моря. По затрудительно

сти снѣжнаго пути, путешественники принуждены были взять

въ обходъ одно изъ оплечій перевала, итакимъ образомъ всту

пили въ боковую долину, воды которой текутъ къ Бамiяну,

слѣдовательно входятъ уже въ рѣчную область Окса или

Гигона.

На 3.000 футовъ надо спуститься съ высоты снѣж

ныхъ переваловъ въ долину Баміяна, и спускъ этотъ

идетъ между страшно-нависшими отвѣсными скалами съ од

ной стороны, и ужасными пропастями съ другой. Зато въ

долинѣ этой путникъ безпрестанно поражается величествен

ными красотами природы и замѣчательными памятниками

древности; о памятникахъ этихъ еще недавно можно бы

ло отваживаться лишь на предположенія 19; теперь-же, хотя

1? Пeber Аlехander des Gr. Кeldzug. S. 15—16.
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предметъ все еще не изслѣдованъ въ точности, по крайней

мѣрѣ разсмотрѣны и описаны они образованнымъ очевидцемъ.

А. Борнсъ 191 есть единственный Европеецъ лично по

сѣтившій и описавшій эту мѣстность, о которой знали мы

доселѣ преимущественно изъ Восточныхъ географовъ, сооб

щающихъ о ней множество сказаній, преданій и т. д.; па

мятники, найденные внутри прохода о которомъ идетъ

рѣчь, и въ ближайшихъ его окрестностяхъ, могутъ повести

въ настоящее время къ новымъ изысканіямъ; въслѣдующемъ

засимъ примѣчаніи мы изложимъ вкратцѣ нѣкоторые ре

зультаты нашихъ объ этомъ изысканій, которые могутъ най

ти приличное мѣсто въ настоящемъ нашемъ трудѣ, какъ

разъясняющіе мѣстныя отношенія; подробныя-же антиквар

скія розысканія, съ доказательствами въ подтвержденіе сихъ

результатовъ, на взглядъ нашъ немаловажныхъ, представимъ

мы, во всей ихъ полнотѣ и совокупности, въособомъ тракта

тѣ объ этомъ предметѣ.

Глубокое ущелье между горными утесами представляло

любопытный геологическій разрѣзъ; а долина, которою слѣ

довали путешественники въ обходъ перевала Калу, безчи

сленными грудами развалинъ своихъ свидѣтельствовала что

въ древности была она сильно укрѣплена. На нѣкоторыя

изъ этихъ развалинъ указывали путешественникамъ какъ на

остатки почтовыхъ домовъ изъ временъ Монгольскаговлады

чества: такіе дома, какъ изложено выше (см. Аsіen, ГV. 1.

s. 630–631), построены были императоромъ Акбаромъ

вдоль по всему «Большому Царскому Пути»; но еще бóль

шее число развалинъ относили разскащики ко временамъ

древнихъ Персидскихъ царей, въ-особенности Зах

хака, воспѣтыхъ Фирдоусiемъ въ его «Пахъ-Намé»;

и дѣйствительно, въ-отношеніи къ этимъ временамъ страна

Баміянская, въ Восточномъ Хорасанѣ, является страною

9 Тravels. 1, 182—189, и 1, 245.
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классическою. Особеннозамѣчателенъ, говоритъА.Борнсъ,

зáмокъ у сѣверной оконечности долины, господствующій надъ

ущельемъ при выходѣ изъ нея, и построенный съ большимъ

трудомъ на вершинѣ отвѣсной скалы, куда весьма искусно

проведена въ него вода. Объ этомъ зáмкѣ живетъ въ на

родѣ много сказокъ и басень; къ сожалѣнію, обстоятельства

недозволили изслѣдовать подробно эти сооруженія, такъ-что

мы неимѣемъ ни малѣйшихъ подробностей относительно об

раза постройки ихъ.

О главной Бамiянской-Долинѣ, на протяженіи ея отъ

З. къ В., около южнаго подножія Акъ-Робатскаго-Пере

вала, откуда, сворачивая на С., идетъ она къ ГорииКун

дузу никѣмъ еще неизвѣданными доселѣ лощинами, — А.

Борнсъ не распространяется, точно такъже какъ и о без

численномъ множествѣ пещеръ которыя называются

здѣсь сумачъ (soomuch), и на протяженіи цѣлыхъ трехъ

часовъ пути (8 англ. миль) встрѣчаются безпрестанно, по обѣ

имъ сторонамъ, въотвѣсныхъ скалахъ ограждающихъ Бамi

янскую-Долину; вѣроятно въ пещерахъ этихъ обитали нѣ

когда многочисленные троглодиты, илитысячи отшельниковъ

иБуддійскихъ монаховъ. Сънѣкоторою подробностію описыва

етъБорнсълишьтѣдвѣ исполинскіячеловѣческія фигуры,

въ 120 футовъ вышины, высѣченныя въ скалѣ, и называе

мыя Бюти-Бамiянъ 199, которыя стоятъ при караваннойдо

рогѣ, между многочисленными окружающими ихъ пещерами;

ниже мы войдемъ въ разсмотрѣніе этого описанія и рисун

ка къ нему приложеннаго; теперь-же послѣдуемъ за А.

Борнсомъ въ дальнѣйшемъ его путешествіи на сѣверъ че

резъ перевалы Гинду-Куша.

9 1. Вaillit. Еraser: Мarative ot a Voyage "intо Кhorasan. London. 1825.

Арр. В. р. 121. - - -
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2. О тгкхъ сѣввгныхъ пвгввлллхъ мкжду Блміяномъ и

Хулумомъ.

О нынѣшнихъ жителяхъ и настоящемъ состояніи Бамi

яна Борнсъ ничего несообщаетъ, потому-что это, вѣроятно,

не болѣе какъ жалкое гнѣздо хищныхъ горныхъ поколѣній,

въ родѣ прочихъ тамошнихъ городковъ. Пробывъ сутки въ

этомъ негостепріимномъ убѣжищѣ 199, ему предстояло

пройти до ближайшей станціи, Силана, 6 геогр. (30 англ.)

миль. На полдорогѣ путешественники перебрались черезъ

Ака-Робатъ, перевалъ имѣющій 8,445 пар. (9,000 англ.) фу

товъ высоты, исоставляющій нынѣшнюю границу Кабуль

скаго Владѣнія, такъ-какъ правитель Баміяна находится

еще въ зависимости отъ сего-послѣдняго. За этимъ пере

валомъ начинается вліяніе иной, сѣверной власти, по

являются другіе народы, другіе нравы, измѣняется

вскорѣ и самая природа; словомъ — начинается другая

страна, которую называли прежде Татаріею, но правиль

нѣе,по имени первобытныхъ ея обитателей, слѣдуетъ называть

туземнымъ ея именемъ—Туркестаномъ. Впрочемъ, прежде

чѣмъ выбраться на эту сѣверную равнину, остается еще

пройти довольно длиннымъ горнымъ путемъ.

А.Борнсъ говоритъ что на Акъ-Робатскомъ Перевалѣ,гдѣ

построенонебольшоегорное укрѣпленіе, былъонъ весьма удив

ленъ тѣмъ, что, основываясь на прежнихъ картографическихъ

изображеніяхъ страны, онъ ожидалъ увидѣть здѣсь передъ

собою большія снѣжныя горы Гинду-Куга; оказалось-же,

напротивъ, что онѣ лежали за нимъ 199, и уже были имъ

перейдены. Это и подало поводъ ему признать Куги-Баба

продолженіемъ главной цѣпи. Дѣйствительно, указываемое А.

Борнсомъ ошибочное мнѣніе было прежде всѣми принято,

9 Тravels. 1, 189—211.

9 Тамъ же. Стр. 189.
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и опроверженіе его существенно исправило наши картогра

фическія изображенія. Впрочемъ, хотя самые высокіе горные

перевалы былиужепройдены Борнсомъ, и оставалосьему пе

рейти лишь низшіе; однако, какъэти низшіе всеещенаходятся

на высотѣ отъ 8,000 до 9,000 футовъ надъ уровнемъ моря,

тои нельзясказать чтобы съАкъ-РобатскимъПереваломъ окан

чивалась горная область Гинду-Куга: надъ такими перева

лами необходимо должны подыматься значительные пики, по

крайней мѣрѣ тысячи въ двѣ футовъ относительной высоты;

видѣть эти пики препятствовали Борнсу тѣ жеузкія ущелья

съ отвѣсными скалами, которыя закрывали отъ него и звѣ

зды, и солнце, недозволяя ему наблюдать ихъ кульминацію;

тоже самое случается часто съ путешественниками въ огра

жденныхъ стѣнами скалъ долинахъ Тироля, Зальцбурга и

другихъ частей ВосточныхъАльповъ. Слѣдовательно альпій

скій поясъ Гинду-Куга по сѣверную сторону Бамiяна

долженъ имѣть еще значительную высоту и ширину, хотя

перевалы черезъ него ведущіе удобнѣе находящихся по

южную, и свободны отъ снѣговъ; такимъ образомъ, хотя Ба

міянъ и не лежитъ у южнаго подножія высшихъ горныхъ цѣ

пей, какъ представляли себѣ ошибочно въ прежнее время,

тѣмъ не менѣе онъ все-таки остается внутри альпійской

области Гинду-Куга, и главнымъ ключемъ къ про

ходу ею.

Намъ предстояло, говоритъА. Борнсъ, пройти отъ Акъ

Робата еще широкою полосою горъ; но это бóльшею частію

были уже горы свободныя отъ снѣга, и гораздо ниже перей

денныхъ нами. Вслѣдствіе рекомендательнаго письма изъ Ка

була къ Баміянскому правителю, намъ даны были въ

конвой 20 всадниковъ, которые выѣхали на прекрасныхъ

Туркменскихъ лошадяхъ, въ сопровожденіи своихъ большихъ,

сѣрыхъ охотничьихъ собакъ. На высотѣ Акъ-Робата они

насъ оставили; прощаясь съ ними, распростилисьмы, вмѣстѣ,

и съ Кабульскими Владѣніями.
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Слѣдующія затѣмъ владѣнія разныхъ горскихъ князь

ковъ не отличались безопасностію для проѣзжихъ. Сшана,

первая станція за Акъ-Робатомъ, находится на землѣ Уз

бeцкаго владѣльца Мохаммедъ-Али-Бега, который,

по обстоятельствамъ, признаетъ надъ собою власть то Ка

була, то Кундуза, смотря потому которое изъ этихъ двухъ

владѣній становится сильнѣе. Кабульскому Хану платитъ

онъ въ дань нѣсколько лошадей, а Кундузскому-нѣсколько

невольниковъ, добывая послѣднихъ черезъ своихъ наѣздни

ковъ въ разбойничьихъ набѣгахъ. Невольники эти бóльшею

частію Гезарейцы: какъ Шіитовъ, Сунниты-Узбеки нена

видятъ Гезарейцевъ, и, питая къ нимъ закоренѣлую вражду,

полагаютъ что обязаны обращать ихъ въ свое исповѣданіе

силою. Это постыдное людокрадство подвергаетъ путеше

ственниковъ величайшей опасности. Къ счастію нашихъ Бри

танцевъ, кафила-баши выдалъ ихъ за бѣдныхъ Армянъ;

такимъ образомъ пробрались они неограбленными, запла

тивъ лишь небольшую пошлину.

Въ Сиганѣ вступаешь уже въ другую страну, видишь

уже другой народъ, другіе нравы. Мечети построены здѣсь

лучше чѣмъ въ Кабулистанѣ, и устланы войлочными ков

рами: признакъ болѣе усердной набожности. Въ гостинни

цѣ путешественниковъ предостерегли что спать протянув

ши ноги въ сторону гдѣ Мекка, недозволительно, такъ

какъ это было-бы неуваженіемъ къ священному городу;

чтобы не быть принятымъ за невѣрнаго, или за Шіита, и

не подвергнуться чрезъ то оскорбленіямъ отъ народа, надоб

но было пробрить себѣ средній пучокъ волосъ изъ усовъ.

Несмотря на этѣ предосторожности, путешественники все

еще опасались Сиганскихъ пустосвятовъ. Только внутри

города видно нѣсколько прекрасныхъ садовъ; за стѣнами

же его долина, представляется печальною, голою пустынею.

Однажды, въ то время когда Борнсъ пристально разсма

тривалъ какой-то камень, поднятый имъ на дорогѣ, чтобы
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опредѣлить какойонъ породы, недовѣрчивый кафила-баши тот

часъ же спросилъ его: «Ну, нашелъ?»—«Чтó нашелъ?»—

«Золото». Тотчасъ же бросилъ я камень, говоритъ путе

шественникъ, и сдѣлался съ тѣхъ поръ осторожнѣе въ мо

ихъ наблюденіяхъ, чтобы не подвергнуться новымъ опасно

стямъ. ,

По выходѣ изъ Сигана, перебрались черезъ перевалъ

Дендана-Шикена («зуболомъ»), имѣющій 7,506 пар. (8,000

англ.) футовъ абсолютной высоты; здѣсь въ обиліи растетъ

асса-фетида. Спускъ съ перевала идетъ по красивой, но уз

кой долинѣ не болѣе 300 футовъ шириною, съ абрикосо

выми садами, тянувшимися на нѣсколько англійскихъ миль

за деревнею Камарда (Кamurd), которая расположена на

лѣвомъ притокѣ рѣки Гори, текущей черезъ Кундузъ, и

впадающей въ Оксъ или Гигонъ. По обѣимъ сторонамъ

этого ущелья подымаются скалы до 3.000 футовъ высотою,

такъ круто что ночью не было возможности дѣлать наблю

деній надъ восхожденіемъ звѣздъ.

Въ Камардѣ 199 мѣстопребываніе втораго горскаго

князька, таджика (т. е. «говорящаго по-Персидски») Рех

метъ-уллахъ хана (киша ошѣ кашу, большаго пья

ницы. Онъ платитъ дань хану Кундузскому, и, въ свою оче

редь, потребовалъ съ путешественниковъ пошлины за про

ѣздъ его владѣніями; въ замѣнъ ея, они обѣщали прислать

ему вина изъ Кундуза. Несмотря на свое слабосиліе, онъ

также промышляетъ похищеніемъ людей, но совсѣмъ ина

че чѣмъ его Сиганскій сосѣдъ: однажды онъ напалъ на

одну изъ собственныхъ своихъ деревень, захватилъ всѣхъ

ея жителей, и послалъ ихъ въ качествѣ невольниковъ

къ повелителю своему Мухамедъ-Мураду, хану Кун

дузскому, который, въ награду за такое усердіе, подарилъ

ему три другія деревни. Сынъ этого таджика былъ взятъ

9 Тамъ же. 1, 195.
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путешественниками въ провожатые ихъ каравана, и— не

измѣнилъ своимъ обязанностямъ.

26 мая перейденъ былъ Кара-Котель («Черный-Про

ходъ»), послѣдній къ сѣверу перевалъ въ Индѣйскомъ-Кав

казѣ; онъ находится на высотѣ 8,445 пар. (9,000 англ.)

футовъ, и отъ него остается еще около 19 геогр. (95

англ.) миль пути до выхода изъ горной полосы.

При деревнѣ Дуаба, гдѣ соединяются двѣ горныя рѣчки,

начинается спускъ въ верхнюю часть долины Хулумской

Рѣки, которая течетъ къ западу отъ р. Гори и парал

лельно съ нею, также на сѣверъ, мимо Гейбека и

Хулума, и впадаетъ въ Оксъ. Страшная, утесистая про

пасть, вдоль по которой двигались путешественники, глубо

ка до такой степени что ночью всѣ звѣзды, до самаго

зенита, закрыты были отъ глазъ отвѣсными скалами, ее

ограждающими. Въ этихъ мѣстахъ сильно разбойничали.

На самомъ перевалѣ показалась съ боковыхъ высотъ шай

ка около 30 всадниковъ изъ Гезарейцевъ рода Татаръ. Въ

караванѣ раздался крикъ: Аламанъ! аламанъ! (т. е.

«разбойники!»). Мы обязаны были спасеніемъ, говоритъ

А. Борнсъ, лишь многочисленности нашего конвоя; иначе,

подобно многимъ другимъ, мы были бы отведены въ нево

лю, и сдѣланы пастухами. На этотъ разъ удалось разбой

никамъ, захватить только двухъ верблюдовъ и ихъ вожата

го.—Дорога шла все на сѣверъ, вдоль по рѣчной долинѣ

Хулума, все подъ гору, черезъ Хуррема (Кhoorrum) и

Сарбана до Гейбека 19, бóльшею частью ужасными

ущельями, подъ нависшими скалами въ 2.000—3.000 фу

товъ. На вершинахъ ихъ гнѣздились черные орлы, а

въ воздухѣ кружились ястреба, и сокол ы. Ущелье близь

Гейбека, Дереи-Зендана («Долина-Темницы»), получило это

названіе безъ сомнѣнія отъ приводящей въ ужасъ обстанов

*** Тамъ же. 1, 202.
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ки своей: здѣсь есть мѣста куда никогда не проникаетъ

солнечный лучъ. Здѣсь водится одно растѣніе считающее

ся ядовитымъ даже для лошадей и лошаковъ: его назы

ваютъ «зепрa-бута» («ядовитое растѣніе»); цвѣтокъ его

похожъ на лилію, и имѣетъ 4 дюйма длины. Д-ръ Валлихъ

призналъ его за особый видъ Аrum'а. Затѣмъ, на окрест

ныхъ утесахъ появились стаи ланей (deer), а почва доли

ны оказывалась всюду взрытою кабанами; многочислен

ныя стада покрывали ароматическія нагорныя пастбища; въ

долинѣ стали встрѣчаться часто обширные фруктовые сады,

народонаселеніе видимо прибавлялось по мѣрѣ при

ближенія къ равнинамъ Туркестана, и начали появлять

ся растѣнія знакомыя Европейцу: боярышникъ (hav

thorn), шиповникъ (sveet briars), болиголовъ (hemlock)

и многія другія. Пускаясь въ путь съ восходомъ солнца, и

двигаясь до 2 или до 3 часовъ пополудни, караванъ прохо

дилъ въ день только 4 геогр. (20 англ.) мили; завтракали

нерѣдко сухимъ хлѣбомъ и сыромъ, не сходя съ лошади;

останавливались подъ открытымъ небомъ, и отдыхали передъ

огнемъ, поджавъ на-крестъ ноги, пока не засыпали тутъ же

на землѣ. Привѣтствія встрѣчнымъ, по обычаямъ Персид

ской учтивости, были многоразличны; всякому давался ти

тулъ «хана», или «аги», каждаго муллу величали «аху

номъ» (akhооnd), «учителемъ», или «ахунзадою», если

обращались къ человѣку у котораго отцемъ былъ мулла,

каждаго писаря или чиновника — «мирзою», и т. д.

Гейбека 191—мѣстопребываніе третьяго горскаго князь

ка, родомъ Узбека, по имени Баба-Бег'а, страшнаго ти

рана, за жестокость свою изгнаннаго изъ Хулума, гдѣ преж

де властвовалъ. Къ счастію, караванъ безпрепятственно про

шелъ мимо его замка, который выстроенъ изъ воздушнаго

кирпича, на холмѣ, и господствуетъ оттуда, какъ надъ до

”Тамъ же. 1, 208.
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рогою подъ нимъ пролегающею, такъ и надъ селеніемъ у

подошвы его расположеннымъ. Свѣтлая звѣздная ночь доста

вила возможность сдѣлать здѣсь, на сѣверной сторонѣ Гин

ду-Куша, первое наблюденіе надъ полярной высотою для

опредѣленія астрономическаго положенія этого пункта.

При Гейбекѣ, наконецъ, долина въ первый разъ рас

ширяется между горными высями; мѣстность становится ме

нѣе дикою; глазъ пріятно отдыхаетъ на роскошной расти

тельности садовъ и зелени луговъ. Появленіе фиговаго де

рева, которое не растетъ выше въ горахъ, и котораго нѣтъ

даже въ Кабулистанѣ, возвѣщаетъ благопріятную перемѣ

ну климата.

Гейбекъ однакоже все еще лежитъ на высотѣ 3,753 пар.

(4,000 англ.) футовъ надъ уровнемъ моря. Почва здѣсь жир

на, растительность роскошна. Путешественники думали что

уже оставили за собою мученія тропическихъ странъ, но

встрѣтили ихъ здѣсь еще въ бóльшей степени чѣмъ въ

Индіи: по дорогѣ попадалась бездна змѣй и скорпіоновъ,

и были случаи ужаленія ими. Крыши домовъ въ Гейбекѣ

уже не дѣлаются въ видѣ террасъ, какъ въ Кабулѣ, а, какъ

на всемъ западѣ Азіи, въ видѣ низкихъ куполовъ, съ от

верстіемъ наверху для дыма; оттого деревни здѣшнія, съ

голыми стѣнами ихъ домовъ, похожи издали на кучу боль

шихъ ульевъ. Народъ здѣсь отличается отъ видѣнныхъ пу

тешественниками прежде, столько же какъ его жилища;

вмѣсто тюрбановъ носятъ конусообразныя шапки, и хо

дятъ въ высокихъ темнаго цвѣта сапогахъ. Женщины одѣ

ваются въ самыя пестрыя ткани; многія ходятъ безъ по

крывалъ, благодаря чему путешественники замѣтили нѣсколь

ко хорошенькихъ лицъ. Женщины Тюркскаго племени все

еще удерживаютъ право на старинную славу своей красо

ты, и въ этомъ отношеніи имѣютъ преимущество надъ му

ЩИНами.

30 мая совершенъ былъ послѣдній переходъ Индѣй

7»
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скимъ-Кавказомъ; по выходѣ изъ горъ, караванъ вступилъ

на равнину Хулума, или Таша-Кургана, откуда открылся

прекрасный видъ на все пространство покатости склоняю

щейся къ С. до знаменитой рѣки Окса, или Гигона. Менѣе

чѣмъ за часъ пути до города Хулума кончаются послѣднія

горы, которыя здѣсь отвѣсно и величественно подымаются

до 2,814 париж. (3,000 англ.) футовъ абсолютной высоты,

или на 1,000 футовъ относительнаго возвышенія надъ уров

немъ равнины Окса. Путь черезъ нихъ проходитъ узкимъ

ущельемъ, которое легко можетъ быть защищено; вслѣдъ

за тѣмъ вступаешь въ Хулума, пограничный городъ силь

наго Кундузскаго владѣльца Мурадъ-Бега, повергшаго

подъ иго свое всю страну по сѣверному склону Гинду-Куга.

Хулумъ имѣетъ 10,000 жителей, и лежитъ подъ одной па

раллелью съ Балхомъ, но ближе его къ Оксу.

Впослѣдствіи мы перейдемъ къ рѣчной области Окса,

теперь-же снова обратимся къ центральной части и юж

ному склону Гинду-Куша, къ высокой террасѣ Кабули

СТАНА.

Примѣчаніе 1. Бамiянъ (Аlехandriа ad Саuсаsum) съ его пещерами

И КОДОССАIIII.

Исторія Баміяна, этого главнаго ключа къ Гинду-Куш

скимъ дефилеямъ, оставалась до сихъ поръ во мракѣ неиз

вѣстности и баснословія, въ которомъ виднѣлись лишь не

многія свѣтлыя точки; причиною тому былъ недостатокъ

спеціальныхъ извѣстій о судьбахъ этой мѣстности, на

важность которой указывалъ однако уже Страбонъ, справед

ливо называя ее «страною лежащею на великомъ пе

репутьѣ Средней.-Азіи» (0пі ту 4 Вахрату тріодою;

Strabо, ХV. c. П. 8. 8.); слѣдовательно она издавна уже при

знавалась за разгранье языковъ, образованностей, ре

лигіозныхъ системъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, за большую до

рогу которою двигались полчища завоевателей и пере

1
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селенцевъ; поэтому, даже донынѣ обитатели Ирана, Ин

діи и Балха называютъ ее «Большимъ Царскимъ Пу

темъ». Много лѣтъ трудившись надъ этимъ предметомъ 199,

мы, въ слѣдующихъ страницахъ, попытаемся пополнить ска

занный пробѣлъ, чтó послужитъ и къ объясненію самыхъ

памятниковъ Бамiяна.

Здѣсь, въдолинѣ Баміянской, основалъ Александръ В.

свою Аlехаndriam ad Саuсаsum, или sub iрsо Саucasо 199.

Затѣмъ, по распаденіи Македоно-Бактрійской Монархіи (136

лѣтъ до Р. Х.), Индѣйскій-Кавказа съ Паропамиcoма и Ко

фенома, т. е. весь Кабулистанъ, по положенію своему на

перепутьѣ между Бактріею и Индіею, гдѣ господствовали

ученія Ормузда и Брахмы, подпалъ подъ владычество

пришлыхъ Гетскихъ или Сакскиха (на языкѣ нынѣшней нау

ки.—Индо-Скиѳскиха) властителей (см. Аsіen, В. Г. в. 94,

350—352, 431—437, и В. У. s. 101 и слѣд.), подъ покро

вительствомъ которыхъ, благодаря Буддизму "", и до

стигъ высшей степени процвѣтанія. Этотъ послѣдній

періодъ времени, продолжавшійся отъ начала Христіанской

эры, или, еще ранѣе, отъ Македонской эпохи, до VІП и

ІХ столѣтій, былъ доселѣ совершенно неизвѣстенъ. Между

тѣмъ, въ-теченіе этого-то періода, пока къ западу отъ

Инда преобладалъ культъ Саманейскій въ противу

положность съ Брахманскимъ, господствовавшимъ къ

востоку отъ этой рѣки и въ странахъ при-Гангскихъ,—и

9 гоне Vorhale Еuroраtischer Vбlkergesch. 1820. 8. 329 и др.

9 С. Еіtter: Пeber Аlехander М. Еeldzug. S. 14 и слѣд.

99 года копе Кi on Кelation des Коуаumes Вouddhistiques. Уоуages dans la

Тartarie, dans l'Аlghanistan et dans l’1nde éхecutés, à la fin du ГУ sіècle, раr

Сhу-Ка-Нian. Тrad. du Сhinois et сommenté par Аbel-Кemusаt. Оuvrage рosthumе,

revu, complete, angmenté etс. раr Мm. Кlарroth et Landresse. 4". Рагis. 1837.

Срав. С. Е. Меumann: Рilgerfahrten Вuddhistischer Рriester von Сhinа nach

1ndien, aus dem Сhines. uebers. mit Аnmerkungen. Leiрzig. 1833. 8”; и Л. Кlар

гой: Кeise in Л. 6зо— 65о n. Сhr. Geb) des Сhinesischen Вuddhарriesters

Нiuan Тhsang durch Мittel-Аsіen und 1ndien. Вerlin. 1834. 8”.
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наполнилось нагорье нынѣшняго Афганистана, отъ Кабула

до Баміяна и вверхъ по Гинду-Кугу, тѣми исполинскими

произведеніями зодчества (см. Аsіen, В. У. s. 98—122)

которыя повергаютъ въ изумленіе всякаго, впервые встрѣ

чающагося съ ними. Въ этомъ же періодѣ, именно въ кон

цѣ ГV-го и въ половинѣ VП-го столѣтій, совершены были

Буддійскими монахами (Фа-Сяномъ (Еа Нian), въ 399 году,

и Сюань-Цаномъ (Нitian Тhsang) въ 630—650 годахъ

по Р. Х.) путешествія изъ Китая въ землю ихъ патріар

ховъ, или отцевъ ихъ церкви, причемъ путешественники

держали путь черезъ Индѣйскій-Кавказъ, и проникли въ

ИндіюГинду-Кугскими и Гинду-Кушскими перевалами: вслѣд

ствіе чего тогда же впервые появилось въ Китайскихъ

лѣтописяхъ и Индѣйское имя Бамiяна, встрѣчаемое у Сю

ань-Цана, который проѣхалъ этою мѣстностію, и въ лѣ

тописяхъ династіи Тханъ (властвовавшей отъ 618 до 907

года по Р. Х.), подъ формою Фань-янь-на 191.

Названіе Бамiяна можетъ быть объяснено лишь изъ Зенд

скаго, на которомъ Бамié 19 значитъ «богатая» (на Пе

глевійскомъ, по Анкетилю, Бами-чаушна-фозеша, то-есть

«рай»), либо и изъ Санскритскаго, если только можно довѣ

риться кропотливому Вильфорду, который увѣряетъ что въ

Пуранахъ упоминается о Пара-Бами, «свѣтлой, блестящей

Бами», или «столицѣ», а Шаро-Бами значитъ будто-бы «гор

ный городъ» 199. Если предположить что послѣднее на

званіе было въ ходу до Македонянъ, то они весьма легко

" Аb. Кemusat: Кemarques sur l'eхtention de l'Еmріrе Сhinois du сoté de

ТОccident— въ Мémoires sur plusіeurs questions relatives a la Geographie de

ТАsіе Сеntralе. Рaris. 1826. 4". р. 91; и его же: Мotice sur quelques рeuples du

Тhibet etс. dе Тouvrage de Мa touan lin etс...— въ Мouv. Меlanges Аsiat. Рaris.

1829. 89. Т. 1, р. 214.

" См. Уосabulaire 2end-Рehivi въ 2end-Аvestа раr Аnguetit du Рerron.

П, 433. У

"” Оn Моunt Саuсаsus bу С. Рr. Vitorad, въ Авіаt. Еев. шоповъ. Т. VI,

р. 462—4725 срав. Мarles: Нistoire gen. de mée. Рaris. 1825. Т. 1, р. 39
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могли измѣнить его въ Рarораmisos, и распространить на всю

горную область которойПаро-Бами эта была столицею, тогда

какъ самую столицу замѣнили своеюАлександріею; черезъ

Македонянъ-же познакомился съ этимъ именемъ и Западный

Міръ. Впослѣдствіи, когда владычество Корана распростра

нилось по всему Ирану, кровавый мечь Ислама вытѣснилъ

изъ здѣшняго нагорья, какъ Зороaстрово свѣтлопо

клонничество съ его пылающими алтарями, такъ и Буд

дизмъ съ его монастырями, капищами и пещернымъ от

шельничествомъ. Подъ кроткимъ правленіемъ Сассанидовъ

(Нуширванаи другихъ)и обокъ съ Гето-Буддійскими династія

ми, отличавшимися вѣротерпимостію (какъ это доказывается

монетами Канерка, Мокадфиза и другихъ, находимыми во

множествѣ при разрытіи памятниковъ того времени), на

горье Афганистана обитаемо было многочисленнымъ

и благоденствовавшимъ населеніемъ, исповѣдывавшимъ

туили другую изъ этихъ мирныхъ религій. Въ-продолже

ніе цѣлыхъ вѣковъ жило оно здѣсь подъ продолжав

шимся вліяніемъ прежней Бактрійско-Греческой цивилизаціи

(доказательствомъ чему служатъ тысячи туземныхъ монетъ

Греческаго стиля и съ Греческими надписями), со вторже

ніемъ-же Магометанъ, или совершенно исчезло, или раз

сѣялось по другимъ странамъ. Какъ Гебры кинулись въ Ин

дію (о выселеніи сюда Парсовъ см. Аsіen, В. ГV. 1. 5. 615—

619), такъ Буддисты—въ горы Кафиристана, Балтиста

на, Ладака (см. Аsіen, В. V. s. 112, 216), въ Малый и

Большой Тибетъ. Полчища Арабовъ во времена Хали

фовъ, и затѣмъ омагометанившіеся Тюркскія колѣна,

являются сюда кровожадными побѣдителями и завоевателя

ми, вносятъ опустошительный газатъ («война за вѣру»)

въ мирныя обиталища поклонниковъ огня и послѣдовате

лей Будды (уже съ концаVП столѣтія; см. Аsіen, В. ГV.

1. s. 531), селятся здѣсь своими ордами, водворяютъ но

вые нравы, новое религіозное ученіе, и такимъ
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образомъ въ-теченіе времени почти совершенно измѣняютъ

древній характеръ этой страны. Лишь въ немногихъ, наи

болѣе защищенныхъ природою, округахъ ея удерживаются

немногочисленные остатки первобытныхъ обитателей,

какъ Кафиры въ неприступныхъ горахъ, или Таджики

на обработанныхъ земляхъ; но и тѣ — или ведутъ съ но

выми насельниками страны постоянную борьбу, или на

ходятся у нихъ подъ тяжкимъ игомъ.

Съ наступленіемъ, за періодами Персидскаго и Македон

скаго владычества, этого третьяго періода—возрастаю

щаго преобладанія Ислама, извѣстія Греческихъ и Китай

скихъ писателей объ этой западной украинѣ Индѣйскаго

Кавказа прекращаюся: ихъ замѣняютъ историки и ге

ографы Арабскіе и Персидскіе, сообщающіе, впро

чемъ, въ всеобщихъ землеописаніяхъ своихъ, или въ лѣ

тописяхъ ихъ династій, весьма отрывочныя свѣдѣнія, кото

рыя бросаютъ на судьбы Баміяна и его окрестностей лишь

скудные лучи свѣта. Таковы: Ибнъ-Гаукалъ (950 по

Р. Х.), Абуль-Феда (въ половинѣ ХIV столѣтія), Абуль

Фазль (въ концѣ ХVІ) и отчасти Мирхондъ въ его По

вѣствованіяхъ о Династіяхъ. Изъ нихъ узнаёмъ не болѣе

того что Бамiянъ все еще оставался значительнымъ горо

домъ—«не менѣе половины Балха», говоритъ Ибнъ

Гаукалъ 19, — и что онъ былъ довольно крѣпокъ чтобы

выдержать нѣсколько времени осаду всемірныхъ Монголь

скихъ завоевателей. Но и онъ, подобно многимъ другимъ,

гораздо-большимъ его городамъ, все-таки былъ взятъ Мон

голами, и разрушенъ ими до основанія. Бамiянъ, повѣ

ствуютъ Монгольскія лѣтописи 19, упорно защищался про

тивъ Чингисъ-Хана (въ 1221 году), но наконецъ палъ, и

99 Оriental Geographу. р. 225.

99 10едшіgnes: Geschichte der Нunnen, Тurken, Мongolen etc., uebers.

«... повышеніи. Оreitsvald. 1769. 49. Тh. П, s. 602-604; Тh.П, s. 68.



— 1Об."—

побѣдитель, въ гнѣвѣ своемъ, повелѣлъ его разорить: не были

пощажены самые младенцы во чревѣ матерей, и дажедомаш

ній скотъ былъ изрубленъ. Бамiянъ обратился изъ города

въ пустыню, и названъ съ тѣхъ поръ Му-Балша, «Печаль

нымъ-Городомъ». Таковъ разсказъ Монгольскихъ лѣтописей.

Таже участь постигла тогда и цвѣтущіе сосѣдніе города:

Балхъ, Гератъ, Кабулъ, Кандагаръ, Газну. А за

два столѣтія предъ тѣмъ, Турецкій невольникъ Себeкте

гинъ, грозный воитель и родоначальникъ династіи Газне

видовъ (см. Аsіen, В. 1V. 1. s. 532—534), съ тою же яро

стію съ какою Чингисъ-Чанъ истреблялъ жилища людей,

истребилъ капища идоловъ. Себектегинъ, говоритъ

Мирхондъ "?, являлся, въ религіозныхъ войнахъ своихъ,

неумолимымъ истебителемъ всѣхъ идолопоклонни

ковъ , разрушителемъ всѣхъ идоловъ и всѣхъ капищь

на западной сторонѣ Инда; со-всѣмъ-тѣмъ былъ онъ

не болѣе какъ предтечею сына своего, знаменитаго Сул

тана Махмуда, который перенесъ этотъ духъ разрушенія,

еще въ бóльшихъ размѣрахъ, на восточный берегъ Ин

да. Впрочемъ, изъ словъ Феришты (см. Аsіen. В. ГV. s.

531) можно заключать что до Себектегина, еще въ концѣ

VП и въ началѣ VП столѣтія, разсматриваемый край под

вергался уже частнымъ разореніямъ со стороны Арабскихъ

предводителей, пламенѣвшихъ ревностію къ ученію своего

пророка.

Можно ли удивляться что послѣ такихъ переворотовъ

въ судьбѣ народовъ, такихъ истребительныхъ войнъ, и такой

перемѣны въ религіи, памятники древности обрати

лись въ развалины или и совершенно исчезли; что самое

воспоминаніе о нихъ изгладилось изъ памяти потомковъ

тѣхъ людей которые воздвигли эти памятники, и что страна,

14 Нistoriа Samanidarum, ed. Vilken. р. 204—205, и прим. 55 къ стр. 115;

его же Нistoria Gasnevidarum, р. 142.
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обладавшая нѣкогда многочисленнымъ народонаселеніемъ,пре

вратилась въ пустыню, гдѣбродятъ кочевыя орды,илишь

изрѣдка встрѣчаются небольшіе округа съ осѣдлыми жите

лями. Со-всѣмъ-тѣмъ и донынѣ еще существуютъ въ ней

сотни огромныхъ башенъ, которыя, въ разрушенномъ

видѣ своемъ, бóльшею частію представляютъ груды щебня,

тянущіеся длинными рядами холмовъ. Сохраненіемъ своимъ "

каменныя стѣны этихъ зданій обязаны единственно тому что

новые пришельцы не могли устроить въ нихъ жилищь, или

употребить ихъ на что-либо иное, самый-же трудъ разрушенія

немогъдоставить имъникакой выгоды.Идонынѣнатомъ самомъ

пути, по которому двигались войска завоевателей, стоятъ, сре

ди изрытыхъ пещерами скалъ, колоссы Бамія нск i е, эти

нѣмые но вмѣстѣ и краснорѣчивые свидѣтели минувшаго, эти

памятники религіознаго ученія когда-то торжествовавшаго и

имѣвшаго поклонникомъ своими цѣлый народъ, оживлявшій

нѣкогда эти долины своими благочестивыми пещерными обще

житіями.

Изъ сказаннаго выше видно что Баміянъ находится

внутри узкой долины длиною въ три часа пути, и что

съ сѣвера и съ юга огражденъ онъ тремя, самой приро

дойукрѣпленными, горными перевалами. А Борнсъ немогъ

остаться здѣсь долѣе одного дня—слишкомъ мало для того

чтобы сдѣлать обстоятельныя изслѣдованія, но достаточно чтобы

дать хотя бѣглыя свѣдѣнія о колоссѣ называемомъ Бюти-Бамi

яна 19, и о пещерахъ Сумача (8oomuch), которыми скалы по

обѣимъ сторонамъ долины усѣяны «какъ медовый сотъ ячей

ками» (honeусombed, по выраженію А. Борнса). Подробнаго

описанія раскопокъ которыя произвелъ здѣсь Ч. Массовъ

въ слѣдующемъ 1883 году, при чемъ найдены были разные

идолы и надписи 199, мы еще неимѣемъ; а Гонигбер

9 1. Вalilit Кraser Мarrative ot a Voyage inte Кinorasan. London. 1826. 4"

Арр. В. р. 121.

19. М. Нonigherger: Лournal оt a Кoute trom рeragazi Кhan through thе?
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геръ, который хотѣлъ послѣдовать примѣру Массона, былъ

ограбленъ на пути, и задержанъ, такъ-что долженъ былъ

считать за счастіе когда ему удалось избавиться отъ грозив

шей опасности бѣгствомъ въ Балхъ 199. Въ сумачахъ, т. е.

гротахъ и пещерахъ которыми испещрены отвѣсныя ска

лы обѣихъ сторонъ долины, и нынѣ еще обитаетъ бóль

шая часть Баміянскаго народонаселенія; но, судя по мно

жеству пещеръ, народъ троглодитовъ, населявшійихъ въпреж

нее время, былъ гораздо многочисленнѣе чѣмъ нынѣ.

Отдѣльный утесъ, уединенно возвышающійся посреди до

лины, и прорытый пещерами во всѣхъ направленіяхъ, зовет

ся городомъ Гултулою (Оhoolghoola), а прорытіе пещеръ въ

ней приписывается какому-тоДжелалю, нѣкогда царствовав

шему въ этомъ городѣ. Вильфордъ"19, изучавшій далеко пре

жде Борнса и совершенно иныя сказанія, также упоминаетъ

объ этомъ имени (Сhalghala), равно-какъ и о томъ чтопеще

ры, о коихъ идетъ рѣчь, называются у туземцевъ Самачха

(8amachh), а уПерсіянъ — Самаджа. Судя по величинѣ, онъ

принимаетъ ихъ за храмы, но говоритъ что колоннъ здѣсь

нѣтъ, а есть только ниши, скульптурныя украшенія, живо

пись закоптѣвшая отъ дыма, и изваянія искаженныя Мусуль

манами. Полагаютъ что подобныя пещеры находятся также

въ неприступныхъ скалахъ у Моги, на дорогѣ изъ Баміяна

въ Балхъ.

Если извѣстіе Абуль-Феды о среброносныхъ го

рахъ Банантрскихъ "?" близь Баміяна относится къ этой про

дыренной горѣ Галгала, то, бытьможетъ, изрыта она была

airi Сountrуtо Кabul. 20 Мars 1834— въ Лournal оt Аsiatie Societу оfВengal.

Vol. П1, р. 177.

19 Сеrard; Not. въ Лоurn. of the Аsiat. Soc. оf Вengal, Уol. П, р. 246;

Лacдuet: Notice, въ Лourn. Аsiat. dе Рaris. 8ерt. 1836. р. 249.

что С. Ег. Vitorad, въ Аsiat. Кes. Т. у1, р. 463—473.

171 Аbuliedaе: Тabulae Georg. ХХШ, ed. Кeiske—въ Вusching: Нistor. Ма

gazin. Наmburg. 1777. 49 Тh. V, в. 348.
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рудокопами, искавшими сокровищъ, потому-что во времяАль

Лобаба, на свидѣтельство котораго ссылается владѣтельный

географъ, здѣсь только и могли быть искатели кладовъ,

жаждавшіе добраться досокровищь и драгоцѣнностей, которыя

Буддисты, въ тяжкую для нихъ пору, прятали и зарывали въ

здѣшнихъ пещерныхъ храмахъ, катакомбахъ и обителяхъ.

А. Борнсъ неупоминаетъ ни о какихъ особенностяхъ въ

составѣ горъ изрытыхъ пещерами. Горыэтѣ состоятъ, по сло

вамъ его, изъ отвердѣлой глины съ примѣсью голышей или

кремней, почему и легко было копать въ нихъ пещеры (но

какимъ-же образомъ можно было придать имъ прочность?);

тѣмъ-не-менѣе, пещеры этѣ заслуживаютъ вниманія по чрез

вычайному ихъ протяженію; хотя выкопаны онѣ по обѣимъ

сторонамъ долины, бóльшая часть ихъ находится однако на

сѣверной. Въсовокупности своей, говоритъ А. Борнсъ, рав

няются онѣ огромному, обширному городу. Въ тѣхъ же уте

сахъ сѣверной стороны долины высѣчены, между этими пеще

рами, и оба исполинскіе кумира или бюта. Часто здѣсь на

нимаютъ поденьщиковъ, продолжаетъ онъ, чтобы отыски

вать сокровища въ этихъ пещерахъ, и работа возна

граждается находкою "перстней, монетъ и разныхъ другихъ

предметовъ.Къ сожалѣнію, предметовъ этихъ А. Борнсънепо

именовываетъ, сообщая только чтовообщеотносятся они къвре

менамъ позднѣйшимъ, эпохиМагомета, и носятъ на себѣКу

фическія надписи. Дальнѣйшихъ подробностей нѣтъ; описа

ніе-же открытыхъ тамъ Массономъ древностей и идоловъ

еще не издано.

Разсказъ Борнса, при всей его неопредѣлительности,

придаетъ нѣкоторое правдоподобіе объясненію нашему, что

подъ приведеннымъ выше извѣстіемъ Абуль-Феды слѣдуетъ

понимать кладоискательство—тѣмъ-болѣечто во време

на Абуль-Феды, за пятьсотъ лѣтъ тому назадъ, пещеры ко

нечно давали искателямъ сокровищь обильнѣйшую, чѣмъ те

перь, добычу.
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А. Борнсъ, несмотря на то что входилъ, какъ должно по

лагать, во внутренность лишь весьма немногихъ пещеръ, го

воритъ, однакожъ, что это бóльшею частьюпростыячетырехъ

угольныя комнаты, не имѣющія никакихъ архитектурныхъ

украшеній; въ нѣкоторыхъ, впрочемъ, потолокъ высѣченъ въ

видѣ купола, и подъ тѣмъ мѣстомъ гдѣ начинается куполъ,

видѣнъ рѣзной фризъ. Вѣроятно, лишь очень немногія

изъ пещеръ могли быть доселѣ изслѣдованы: это вид

но и изъ нѣкоторыхъ вышеприведенныхъ извѣстій, заимство

ванныхъ у Вильфорда.Тѣмъневѣроятнѣеразсказы которые

ходятъ о нихъ въ народѣ. Такъ А. Борнсу говорили будто

внутренностьпещеръ представляетъ такойлабиринтъ что мать,

потерявъ въ одной изъ нихъ своего ребенка, отыскала его

лишь черезъ 12 лѣтъ. Въ одной изъ большихъ пещеръ,

находящихся по обѣимъ сторонамъ идоловъ, могло-бы, на

взглядъ Борнса, расположиться лагеремъ полъ-полка солдатъ.

Вышеприведенный разсказъ о пещерѣ събезчисленнымъмно

жествомъ проходовъ напоминаетъ знаменитую пещеру Ма

ни, или Манеса, основателя секты Манихеевъ "?, кото

рый, при первомъ на него гоненіи, скрылся, отъ пре

слѣдователей своихъ и отъ учениковъ, въ подобной пе

щерѣ, изъ которой затѣмъ, по прошествіи года, появил

ся вдругъ съ символическими скрижалями въ рукахъ (по

добно тому какъ подражатель его Магометъ съ Кораномъ),

чтобы просвѣтить міръ своею мудростію. Выдавая себя за

Богодухновеннаго, и проповѣдуя преобразованіе, какъ уче

нія Зороaстрова, такъ и ученія Христова, которыя тогда,

при Сассанидахъ (во время Шагпура 1, 270 лѣтъ поР. Х.),

благодаря ревности Несторіанъ и сектамъ Маг о въ,

распространились оба по Ирану съзамѣчательною силою,Ма

несъ навлекъ на себя ненависть послѣдователей того и другаго

*** А. Neander: Аllgemeine Geschichte der Сhristlichen Кeligion und Кіrche.

Нamburg. 1826. 1 В. 2 Аbth. s. 817-859. . . "
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ученія, подвергся вторичному гоненію, и, какъ извѣстно, муче

нически казненъ въ Персіи. Западные церковныеисторики и

позднѣйшіеихъ толкователи повѣствуютъ что онъ, при пер

вомъ его преслѣдованіи, бѣжалъ въИндію и Китай, и

скрылся тамъ въ таинственной пещерѣ; но Мирхондъ” го

воритъ что онъ спасся бѣгствомъ насѣверо-востокъ, имен

но въ Кашмиръ, Туркестанъ и Хатай. Гдѣ-жебыло

ему ближе искать этой пещеры, какъ не на сѣверной гра

ницѣ тогдашняго Сассанидскаго Царства, въсосѣдственномъ

Баміянѣ? И, такъ-какъ въ пантеистическомъ ученіи его упо

минается о какомъ-то Скиѳiанѣ и о Буддѣ, именахъ ука

зывающихъ на описаннуюдолину пещеръ, въ которой обитали

служители Будды, и надъ которой господствовали Индо-Скиѳы,

то мы не сомнѣваемся что одна изъ пещеръ Баміяна была

именно тою гдѣ скрывался Манесъ, и откуда вышелъ онъ, въ

концѣП столѣтія по Р.Х., проповѣдуя что«Мани,Будда,

Зороастръ, Христосъ и Миѳра (верховный духъ,

одушевляющій солнце) суть ничто иное какъ различныя

воплощенія солнца, или разнообразныя формы одной и

тойже основной религіи». Гдѣ могли найти свой зародышъ

и свое развитіе этѣ мысли, какъ не здѣсь, около Баміяна,

въ древнемъ пріютѣ ееософіи и утонченнѣйшихъ метафизи

ческихъ и религіозныхъ созерцаній, здѣсь, на разграньѣ

Индіи, Бактріи, Ирана и Тибета?

Причиною тому что изложенное нами объясненіе, осно

ванное на характерѣ Баміянской мѣстности, никому до

селѣ не приходило на мысль, было мнѣніе чтоМанесъ, на

ходясь въ означенное время въ Китаѣ, могъ заимствовать

свою Буддійскую ееософію изъ ученія Фо-ѣ; но путешествіе

Фа-Сяна положительными данными подтверждаетъ то о чемъ

доселѣ можно было только догадываться, а именно—что въ

19 Мirkhond. Нistoire des Sassanides, ed. S.De Sасу, въ Мemoiressur diverses

аntiquités de la Рerse. Рaris. 1793. 4“ р. 294—295.
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то время (въ концѣ ГУ вѣка) весь Афганистанъ и Гинду

Кугъ съ долиною Баміянскою уже нѣсколько столѣтій какъ

были наполнены Буддійскими храмами, монастырями и мно

гочисленными общинами поклонниковъ Будды; что въ Китаѣ,

напротивъ, религія Фо-ѣ находилась въ это время въупадкѣ; и

что оттуда, изъ Китая, являлись сюда странствующіе монахи

чтобы почерпать чистое ученіе своей вѣры, и пріобрѣтать

Санскритскіе подлинники духовныхъ Буддійскихъ сочиненій.

Еще съ бóльшеюдостовѣрноствью обнаруживается это изъ со

хранившихся здѣсь памятниковъ, воздвигнутыхъ Буддистами.

Послѣ этого не покажется удивительнымъ если въ насе

ленной троглодитами долинѣ Баміянской думали найти и ту

пещеру Прометея о которой упоминается въ эпохуеще

отдаленнѣйшую, во времена Македонянъ, въ повѣ

ствованіяхъКурція и Арріана о походѣ Александра В.

на Индѣйскій-Кавказъ. Въ этой же долинѣ, какъ дока

зали уже мы въ другомъ сочиненіи "1?, вѣроятнѣе всего

предполагать и мѣстонахожденіеМакедонской колоніи

называвшейся «Александріей подъ самымъ Кавказомъ» (Аle

хаndriа sub iрsо Саucasо), гдѣ, по словамъ Страбона (ХV. с. 1.

5 1О. 725), Александръ В. зимовалъ, и откуда, послѣ

15-дневнаго похода, достигъ онъ Бактрійскаго города Да

рапсы (Аdrapsa). Въ этой именно мѣстности поселились и

7.000 Македонскихъ ветерановъ, передъ переходомъ Алек

сандра В. черезъ Индѣйскій-Кавказъ къОксу, и сюда, какъ

утверждаетъ Арріанъ (de Ехреd. Аlех. П. 28; 1V. 22),

возвратился Александръ черезъ одинъ годъ и одинъ день,

чтобы сдѣлать новыя распоряженія относительно этой ко

лоніи, какъ главной точки опоры для дальнѣйшаго похода

въ Индію.

Изъ лѣтосчисленія Китайскихъ бытописателей нынѣ

опредѣлительно извѣстночто Буддійскіе проповѣдники могли

" Пeber Аlехander М. Кeldzug. 8. 14.
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проникнуть сюда уже и въ то время: въ Кабулистанѣ уче

ніе ихъ укоренилось еще за 300 лѣтъ до Македонскаго на

шествія. Но, даже и въ противномъ случаѣ, даже предпо

лагая что ученіе это не было еще проповѣдано тогда въ доли

нѣ Баміянской, пещеры, о которыхъ идетъ рѣчь, тѣмъ не

менѣе существовали уже тамъ въ Македонское время: пе

щеры этѣ, замѣчаетъ Страбонъ (ХV. с. 1. 5 8. 686), такъ

изумили Понтійскихъ Грековъ что они охотно перенесли

туда свои миѳы о скованномъ Прометеѣ и объ освободителѣ

Геркулесѣ съ его палицею. Объ этомъ разсказывали Ме

га сеенъ и другіе участники Македонскаго похода; но

Эратосвенъ и его послѣдователи, равно-какъ и Стра

бонъ, сомнѣвались уже въ справедливости такого пріуро

ченія означеннаго миѳа къ этой мѣстности; въ фактѣ-же су

ществованія у Паропамисадовъ пещеры, почитаемой священ

ною, не сомнѣвались они нисколько, находя ошибочнымъ

только перенесеніе туда Македонянами своего Прометея.

Равнымъ образомъ не изъявляетъ Страбонъ ни какого со

мнѣнія и относительно существованія народа Сибаса, или Си

буса, жившаго въ этихъ пещерахъ, не вѣря тому лишь буд

то-бы это были потомки спутниковъ Геркулеса, въ доказатель

ство чего приводился существовавшій у нихъ обычай носить,

подобно ему, палицу, и набрасывать на себя звѣриную шку

ру. Обычаемъ этимъ, какъ извѣстно, отличаются и понынѣ

дикіе обитатели трущобъ Гинду-Кугскихъ — Кафиры, ко

торые, вмѣстѣ съ тѣмъ, со временъ Македонянъ и до сихъ

поръ сохранили у всѣхъ Восточныхъ писателей и свое ту

земное имя Сіятуща (у Страбона харак, у Діодора-Сици

лійскаго, ХVП. 96—248тку. Отличаясь ото всѣхъ сосѣдей

своихъ носимою ими одеждою изъ мохнатыхъ, черной и бѣ

лой шерсти, козьихъ шкуръ, по этому самому и получили

они, должно быть, на языкѣ Пушту, какъ упомянуто уже

выше (стр. 22), названіе Спина- и Тора-Кафирова, т. е. «Бѣ

лыхъ»- и «Черныхъ-Поганцевъ». Хотя въ нынѣшнее время
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Кафиры эти изгнаны изъ окрестностей Баміяна, и живутъ

въ горахъ гораздо далѣе на востокъ, однакожъ изъ повѣ

ствованія о возвратномъ походѣ Тимура изъ Индіи въ Са

маркандъ 119 видно что въ то время они все еще господ

ствовали въ Шейбара-Ташъ, нынѣшнемъ Шиберту, седьмомъ

изъ упоминаемыхъ Султаномъ Баберомъ горныхъ перева

ловъ, которые ведутъ въ Баміянъ (см. выше, стр. 76), и

все еще славились такою же ловкостію въ употребленіи

своихъ дубинокъ, какъ и въ Македонскій періодъ, за 1400

лѣтъ передъ тѣмъ.

Какое-же обстоятельство могло подать поводъ находить

здѣсь упоминаемую у Курція и Арріана Пещеру Проме

тея— намъ неизвѣстно. Самаго легкаго созвучія или сход

ства съ какою-либо изъ многочисленныхъ Индѣйскихъ ле

гендъ, миѳовъ, басенъ, достаточно было для живаго вообра

женія Грековъ чтобы пріурочить ихъ Прометея къ одной

изъ тѣхъ пещеръ на горной дорогѣ подъ самыми утесами

которой, по выраженію Курція (Lib. VП. 14.), основанъ

былъ новый городъ Александрія (соndendaе in radicibus

montis urbi sedes elесta est, etс.)— подобно тому какъ прі

урочивали они Иракла и Діонисія (Dionуsos — «надъ Ни

сою») къ городу Нисѣ въ Кабулистанѣ (благодаря чему Ра

гоvami и Раrораmisos, при такомъ же этимологическомъ прi

емѣ, весьма легко могли измѣниться въ Рarораnisos, т. е.

«гóры выше Нисы», - Паро-ута-Нuса, какъ объясняетъ Бо

ленъ изъ Санскритскаго 119). -

Названіе этой Александріи, преобразившись въ Искан

дере, или Секендерё, жило въ устахъ народа еще въ періодъ

странствованій Ибнъ-Хаукала (950 по Р. Х.), и сохраня

лось даже до временъ Абуль-Феды, т. е. до половины ХГУ

19 Сherifieddin: Нistoire de Тimur, trad. р. Реtit dе lа Сroiх. Т. 111, ch. 8,

р. 17-21, и ch. 82, р. 168.

19 Von Вohlen: Пas alte lndien. Тh. 1. s. 5, 12, 143.
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вѣка, тогда-какъ разоренный Монголами Баміянъ давно уже

былъ извѣстенъ подъ названіемъ «Печальнаго-Города». Гдѣ

именно на пространствѣ этой, еще неизслѣдованной подробно

долины, обильной развалинами и имѣющей три часа протя

женія, лежала Александрія, равно-какъ и древнѣйшій

Паро-Бами, остается неизвѣстнымъ; неизвѣстно, совпадала

ли она съ пещерными жилищами нынѣшняго Баміяна, или

не обозначается ли мѣстность ея развалинами другаго го

рода того же имени, разореннаго Монголами. Точно также

остается намъ до-времени неизвѣстнымъ, чтó это за Замокъ

Заххака съ искусно-устроенными водопроводами, разва

лины котораго видѣлъ А. Бор нсъ при южномъ входѣ въ

долину Баміяна, на вершинѣ обрывистой скалы; (см. вы

ше, стр. 91—92). Мы знаемъ только изъ знаменитой

книги Фирдоуси о герояхъ Ирана (Шахъ-Намé) что мо

гучій богатырь Заххакъ, храбрый но безразсудный и гряз

ный, по необыкновенной силѣ своей прозванный Пураси,

т. е. «десять тысячь», былъ низложенъ чистымъ, благоче

стивымъ Феридуномъ 111 изъ династіи Пишдадовъ, и что

имя его живетъ доселѣ въ названіи крѣпостцы построенной

наутесѣ близь Баміяна. Затѣмъ, изъ Абуль-Фазля 19знаемъ

мы еще что во время императора Акбара (въ 1600 г.) су

ществовалъ въ здѣшнихъ горахъ томана, т. е. округъ, кото

рый онъ, въ своемъ Описаніи Акбаровой Имперіи, называетъ

Заххака-Бамiяна, и что тамъ находился Городокъ-Заххака,

памятникъ, какъ онъ выражается, глубокой древности, но

хорошо сохранившійся, тогда-какъ самая Крѣпость-Бамiян

ская лежитъ въ развалинахъ. Болѣе точныхъ данныхъ для

изысканій объ этомъ предметѣ мы не имѣемъ; разъясненія

его можно ожидать лишь отъ очевидца, который посвятитъ

1? Л. Gбrres: Das Нeldenbuch von Лгan aus dem Schach. Nameh des Еirdussi.

Веrlin, 1820. 89. В. 1. V, в. 16-24.

99 Ауeen Аlkberу. London. 1800. Vol. П, р. 168.
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продолжительное время на пребываніе въ этой замѣчатель

ной долинѣ, и на изученіе ея памятниковъ.

Дальнѣйшія извѣстія Абуль-Фазля о колоссахъ Ба

міянскихъ и 12.000 тамошнихъ пещеръ, сообщаемыя имъ

вслѣдъ за приведеннымъ первымъ его показаніемъ, разъ

ясняются описаніемъ А. Борнса, лично видѣвшаго эти

предметы, и въ-особенности разсказами Китайскихъ Будди

стовъ, посѣщавшихъ эту страну въ болѣе отдаленныя вре

мена. Такимъ образомъ отъ періода Македонянъ и Персовъ

переходимъ мы къ Буддійскимъ временамъ чуднаго міра

Баміянскихъ развалинъ.

ЕщеМ.Эльфинстонъ 119, посыланный Британскимъ пра

вительствомъ въ Кабулъ, хотя самому ему и неудалось про

никнуть до Баміяна, утверждалъ, на основаніи собранныхъ

имъ свѣдѣній, что идолы и пещеры тамошнія ведутъ къ за

ключенію что страна эта обитаема была нѣкогда послѣдо

вателями Будды, которые потомъ, быть можетъ уже весьма

въ давнее время, были обращены въ Исламъ; что пещеры

наполнены слѣдами идолопоклонства; и что въ сосѣдствен

ной землѣ Аймаковъ (прежней странѣ Паропамисадовъ) очень

часто и въ огромномъ числѣ отрываются небольшіе кумиры.

Но въ то время не имѣлось еще прямыхъ доказательствъ

справедливости этихъ предположеній, и, къ сожалѣнію, не

было издано ни рисунковъ, ни описанія помянутыхъ кумир

чиковъ,

Знаменитому орьенталисту и профессору въ Оксфордѣ

(около 1700 годовъ) Ѳомѣ Гайду (Нуde) безспорно пер

вому принадлежитъ честь открытія имъ сдѣланнаго — что

упоминаемыми въ Персидскихъ и Арабскихъ источникахъ 19

именами Сюрха-Бютъ, «Красный-Идолъ», и Чинга-Бюта «Сѣ

рый-Идолъ»,обозначаются именнодваБамiянскихъ колосса

19 М. Еlphinstone: Аccount. р. 150, 318.

*Тhom. Нуde: Нistoria religionis veterum Рersarum etс. Охоni. 1700. р. 133

59
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(словомъ бюта называется, у Арабовъ и Персіянъ, «идолъ»,

«кумиръ»). Гайдъ заключилъ также изъ этихъ памятниковъ

что на мѣстѣ гдѣ находятся они стоялъ нѣкогда и древній

«блестящій городъ» Балка-Бами. Извѣстіе это почерпнулъ

онъ изъ полной рукописи Ибнъ-Хаукала; въ извлеченіи

же изъ нея, изданномъ Вильямомъ Узли (Оuseleу), извѣ

стія этого не находится. Колоссы Баміянскіе, разсказы

ваетъ любознательный странствователь Мосульскій (Ибнъ

Хаукалъ), изсѣчены въ горѣ, вышиною равняются баш

нямъ, и внутри имѣютъ ходы, которыми можно пройти отъ

самаго подножія до головы и по разнымъ членамъ ихъ тѣ

ла; что высота ихъ будетъ въ 50 локтей, и что стран

ники (вѣроятно изъ Буддистовъ) ходятъ на поклоненіе имъ.

Мусульмане, напротивъ того, полагаютъ что это истуканы

изъ временъ Ноя (ковчегъ котораго помѣщаютъ они одина

ково какъ на Гинду-Кугѣ, такъ и на Араратѣ), именно

Ягутъ и Геукъ, тогда-какъ по мнѣнію другихъ это идолы

Манатъ и Латъ. Не вдалекѣ-же отъ означенныхъ двухъ

идоловъ стоитъ третій — поменьше, изображающій старую

женщину, и называемый Несръ.

Толкованія эти пошли въ ходъ, разумѣется, лишь въ то

время когда Мусульмане и Монголы успѣли уже огнемъ и

мечемъ опустошить долину Баміяна, вытѣснили изъ мѣстъ

его жительства многолюдное населеніе прежнихъ обитателей

страны, разорили замокъ Заххака, разрушили городъ Баміянъ,

и прекратили насильственно монашеское отшельничество въ

пещерахъ, когда, короче сказать, исполинскіе кумиры и

пещеры Баміяна были приведены въ ихъ нынѣшнее, разру

шенное состояніе.

Послѣднее замѣчательное извѣстіе объ этихъ памятникахъ,

изъ конца ХVП вѣка, изложено у Абуль-Фазля 191. въ слѣ

дующихъ словахъ: «Среди горъ Бамiяна находятся 12.000

** Ауeen Аlkberу. Vol. П, р. 1вз.
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пещеръ и гротовъ (recesses), высѣченныхъ въ скалахъ, и

украшенныхъ рѣзьбою и штукатуркою. Называются онѣ сум

миджа (summij),и въ древнія времена служили туземцамъзим

ними жилищами. Тутъ же находятся три исполинскіе идола;

одинъ, изображающій мужчину, вышиною въ 80 локтей, дру

гой — женщину, въ 50, третій— ребенка, въ 15 локтей.

Въ одномъ изъ суммиджей находится могила и въ ней гробъ

съ мертвымъ человѣческимъ тѣломъ, вѣроятно набальзамиро

ваннымъ, о которомъ туземные старожилы ничего незнаютъ,

но которое однакоже пользуется у нихъ большимъ уваже

ніемъ, и считается за нѣчто чудесное».

Б. Фразеру, собиравшему свѣдѣнія объ этой странѣ

во время путешествія своего въ Хорасанъ 199, разсказы

вали (въ 1821 году) что колоссы (бютъ) Баміянскіе"имѣ

ютъ 3 копья (45 футовъ) вышины; судя по тому какъ

описывали ему ихъ, онъ считаетъэтиколоссы подобными тѣмъ

какіе видѣлъ въ Пейлонѣ, Малабарѣ и Непалѣ.

Первымъ изображеніемъ и описаніемъ этихъ памятни

ковъ, чрезвычайно разрушенныхъ, обязаны мы А. Борн

су 199. Гигантскіе идолы, оказывается, стоятъ и понынѣ

у отвѣсной скалы въ которой высѣчены. Одинъ изъ нихъ

изображаетъ мужчину, другой, какъ онъ полагаетъ, жен

щину; ихъ называли ему Сильсаль и Шахмама (царская

мать?). Такъ пишетъ путешественникъ эти имена, основы

ваясь единственно на разсказахъ своихъ Мусульманскихъ

проводниковъ. Названія идоловъ сообщенныя, прежде А.

Борнса, Фр. Вильфордомъ 199, можетъ быть правильнѣе;

Индѣйскіе пандиты и путешественники говорили ему что

главный кумиръ называется у Буддистовъ Па-а-ма, а

меньшій, ученика его, Сальсала; Индѣйцы-же называютъ

"в. Еаser: матише она пошлет покіота. р. 121.

? А1. Вurnes: Тravels, р. 185—188, и рисунокъ къ нимъ приложенный.

** Еr. Vilford: Оn Моunt Саuсаsus — въ Аsiat. Вes. Т. VI, р. 464.
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ихъ «Бим"омъ (Вhim) и его женою», привязывая такимъ

образомъ къ сагѣ о Пандуидахъ, которыхъ преслѣдовали

поклонники Брахмы (сыновья Бима были потомки Панду,

ср. Аsіen, В. 1V. 2. s. 827 и мн. др.), а Персидскіе Му

сульмане зовутъ ихъ «Кей-Умершl'емъ (Кай-Мурасъ); и его

женою», т. е. прародителями рода человѣческаго, которыхъ

они полагаютъ погребенными въ этой странѣ.

По тому же источнику, оба идола обращены лицемъ на

востокъ, такъ-что утромъ какъ-бы улыбаются, а вечеромъ

имѣютъ видъ сумрачный; впрочемъ, въ настоящее время

нѣтъ никакой возможности распознать ихъ лица. Мусуль

мане, долгое время, имѣли обычай никогда не проходить

мимо этихъ идоловъ не сдѣлавъ въ нихъ двухъ выстрѣ

ловъ, а про императора Эвренгъ-Зиба, великаго разруши

теля языческихъ памятниковъ, ходитъ разсказъ что, въ кон

цѣ ХVП столѣтія, во время одного похода своего черезъ

Баміянскіе дефилеи, повелѣлъ онъ стрѣлять изъ пушекъ въ

бедра этихъ колоссовъ, при чемъ, къ ужасу присутствовав

шихъ, изъ ранъ нанесенныхъ ядрами пѳтекла кровь; вслѣд

ствіе этого колоссы и доселѣ считаются заколдованными.

А. Борнсъ сообщаетъ что оба колосса высѣчены го

рельефомъ налицевой сторонѣ скалы обращенной къ до

линѣ, причемъ тотъ изъ нихъ который больше, имѣетъ

120 футовъ вышины при 70 футахъ ширины, и стоитъ во

впадинѣ, которая на такую же глубину вдается въ скалу.

Англійскій путешественникъ подтверждаетъ что колоссъ

этотъ очень искаженъ, что обѣ голени у него раздроблены

пушечными выстрѣлами, и что часть лица, выше рта, со

вершенно обезображена. Напротивъ того, можно еще рас

познать очень-широкія губы и очень-длинныя, отвислыя

уши, какъ у всѣхъ изображеній Будды. Голова, по-видимо

му, была украшена тіарой. Тѣло не обнажено, а одѣто въ

родъ мантіи, покрывающей всѣ его части, и сдѣланной изъ

накладной гипсовой штукатурки. Мѣстами замѣтны дере
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вянные гвозди, несомнѣнно служившіе къ прикрѣпленію

этой штукатурки. Самая фигура, непропорціональна, сдѣлана

грубо; въ драпировкѣ ея нѣтъ никакого изящества; обѣ

руки, насколько выходили онѣ изъ подъ одежды, отломаны.

При такой изуродованности колосса, весьма затруднительно

опредѣлить съ точностью его назначеніе.

Другой идолъ, котораго туземцы называютъ то братомъ,

то женою перваго, по Буддійскимъ-же сказаніямъ уче

никъ его, сохранился нѣсколько-лучше; но также до та

кой степени обезображенъ, что А. Борнсъ не могъ соста

вить себѣ объ немъ никакого точнаго понятія. Мнѣніе что

этотъ идолъ изображаетъ женщину, не можетъ быть допу

щено, потому-что онъ вдвое менѣе перваго; равнымъ обра

зомъ и разсказы о существованіи третьяго идола, изобра

жающаго будто-бы ребенка, представляются также выдум

кой. По крайней мѣрѣ Борнсъ этого третьяго, маленькаго

идола не видалъ. Онъ замѣчаетъ только, что второй идолъ

сохранился нѣсколько лучше чѣмъ первый, что онъ тоже

драпированъ, высѣченъ въ той же скалѣ, и находится отъ

него на разстояніи около 200 шаговъ.

Нѣсколько четвероугольныхъ и сводообразныхъ отвер

стій по сторонамъ обоихъ колоссовъ ведутъ въ пещеры съ

переходами во внутренности скалы, которыми можно под

няться до самой вершины колоссовъ. Въ нижнихъ изъ этихъ

пещеръ въ настоящее время останавливаются и отдыхаютъ

мимоидущіе караваны; въ верхнихъ складываются жителями

хлѣбные запасы. А. Борнсъ не говоритъ, изслѣдовалъ

ли онъ лично внутренность этихъ пещеръ. Большія впадины,

въ которыхъ стоятъ оба колосса, были нѣкогда выштукатурены

и украшены живописными изображеніями человѣческихъ фи

гуръ; изображенія эти стерлись всюду, кромѣ тѣхъ которыя

написаны надъ самыми головами колоссовъ. Тутъ краски

еще такъ ярки какъ въ Египетскихъ катакомбахъ. Между

прочими, замѣтна женская голова съ волосами, связанными
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въ узлы и заплетенными въ косы, которыя ниспадаютъ ча

стію и на грудь; голова эта окружена сіяніемъ, которое въ

свою очередь обведено другимъ сіяніемъ бóльшаго размѣра,

приходившимся, по расположенію своему во впадинѣ, око

ло самой головы колосса. Въ другомъ мѣстѣ А. Борнсъ

могъ распознать еще три женскія фигуры, одна за другою

рядомъ, но принадлежавшія къ одной группѣ. Исполненіе

этихъ фигуръ показалось путешественнику посредственнымъ,

не лучше Китайскойживописи въ подражаніе Европей

скимъ образцамъ. Почему А. Борнсу пришло на мысль это

сравненіе, намъ неизвѣстно: можетъ статься, было оно послѣд

ствіемъ простаго воспоминанія о Китайской манерѣ въ живо

писи, можетъ быть и то что Борнсъ дѣйствительно замѣтилъ

присутствіе Китайскаго стиля въ этихъ изображеніяхъ? По

слѣднее весьма возможно, потому-что извѣстія о пути Буд

дійскихъ посланцевъ, встрѣчаемыя въ Фо-го-цзи (Еое коuе

ki), указываютъ въ туже сторону, на Китай; въ извѣстіяхъ

этихъ говорится даже о сооруженіи подобныхъ колос

совъ по разнымъ мѣстамъ Гинду-Кугской страны, и утвер

ждается что колоссы эти суть памятники введенія сюда

Буддійскаго ученія, утверждается съ такою опредѣленно

стію что самое лѣтосчисленіе основывается на этомъ об

стоятельствѣ. Поэтому, и какъ извѣстно что сидящіе идолы

изображаютъ самагоБудду, а стоящіе — странствующихъ

распространителей его ученія, не подлежитъ болѣе ника

кому сомнѣнію что въ стоячихъ бютахъ Баміянскихъ имѣемъ

мы памятники введенія Буддизма въ эту горную долину,

хотя въ Китайскихъ извѣстіяхъ и не удалось еще намъ най

ти точныхъ указаній на время къ которому могутъ отно

ситься какъ эти, такъ и другіе, по сосѣдству съ ними на

ходящіеся, памятники. Можно надѣяться что къ разъясне

нію этого послужитъ изданіе Сюань-Цана, замедлившееся,

къ сожалѣнію, смертію Ю. Клапрота, вторично отыскав

шаго этого писателя, ибо Сюань-Цанъ, какъ сказано выше
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(стр. 102), съ странническимъ посохомъ въ рукахъ прохо

дилъ даже чрезъ Фань-янь-на. Изложенныя замѣчанія наши

о Баміянскихъ памятникахъ закончимъ мы здѣсь слѣдую

щею выпискою изъ Фа-Сяня, которая, по аналогіи, привела

насъ къ тѣмъ заключеніямъ какія высказали мы объ ихъ

значеніи.

Изъ Яркенда (тогдашняго Хоmaна, цвѣтущаго Буддійска

го государства) направляется Фа-сянь 199 на югъ, черезъ

Малый- Тибета или Балтистіана, на верховьяхъ рѣки

Камé (см. Аsіen, В. V. s. 14), которую называетъ онъ

Синь-тхзу, т. е. Сандомъ, чтобы спуститься оттуда по иску

ственной, нынѣ неизвѣстной, вырубленной въ скалахъ, до

рогѣ съ мостами и лѣстницами, въ долину Джелальaбад

скую(которая въто время называлась по-Китайски Ву-чжана,

Цtchang, а по-Санскритски Удiяна, т. е. «садъ»), гдѣ

имѣлъ въ виду посѣтить тогдашнюю столицу ея Мынъ-цзѣ

ли (Меng Кіе li), и осмотрѣть Буддійскіе храмы ея и мо

настыри. Но на полъ-дорогѣ сюда, еще внутри горныхъ до

линъ Гинду-Куга, можетъ быть въ предѣлахъ нынѣшняго

Читраля или Кеттора, приходитъ онъ въ горное владѣніе

Тro-ли (совершенно намъ неизвѣстное), гдѣ встрѣчаетъ мно

го собратій своихъ по Буддизму, и даже стоячій, колос

сальный, вышиною въ 48 футовъ, кумиръ Ми-ле-паху-са;

именемъ-же этимъ, которое есть ничто иное какъ Китай

скій переводъ Санскритскаго Бодисатва («сынъ исполнив

шейся благодати»), обозначается второй ученикъ.Будды.„чаювамма?"мешь.„

Здѣсь, послѣ тщательнѣйшихъ распросовъ, узналъ онъ

отъ жителей тамошней страны (во внутренности нынѣшняго,

неизслѣдованнаго Кафиристана) что кумиръ этотъ (Мile

Рhousа) воздвигнутъ въ память первоначальнаго водворе

нія въ ней Буддійской религіи, когда шамы (Китай

ская транскрипція саманеевъ — Буддійскихъ отшель

9 Кое Коue Кi. Сѣ. У1, р. зо.

и у м ъ
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никовъ, въ противоположность мірянамъ, такъ-какъ срама

на по-Санскритски означаетъ «созерцателей» или «аске

товъ») изъ Бэ-сянь-чжу (Рe hian tchu), т. е. изъ Сѣвер

наго Индостана, перешли черезъ рѣку, и принесли съ

собой въ это государство священныя книги и со

браніе правилъ своего ученія. Упомянутая-же статуя

была, по увѣренію туземцевъ, воздвигнута черезъ 300лѣтъ

послѣ нирваны (т. е. « блаженнаго успѣнія») Шакья-Муни

Будды (по одному счисленію, кончина его полагается въ

950, по другому—въ 1020 году до Р. Х.), въ правленіе

Пхинь-вана (Рhing vang) изъ династіи Чжeу (царствовав

шаго съ 770 по720 годъ до Р. Х.). Слѣдовательно уже съ

VІП столѣтія до Р. Х. начало «великое ученіе» распро

страняться изъ Сѣвернаго Индостана по горнымъ долинамъ

Средней-Азіи и внутри центральнаго ея нагорья. Далѣе на

Востокъ, до Тибета и Китая, оно, подъ именемъ Фоева

ученія, проникло уже отсюда.

Баміянъ находится въ разстояніи лишь нѣсколькихъдней

пути отъ Джелальaбада и отъ Кабула, который, весьма вѣ

роятно, принялъ Буддизмъ около того же времени, какъ и

Тхо-ли; поэтому, позволительно предполагать что въ тоже

самое время или, пожалуй, нѣсколько позже, ученіе это

могло проникнуть изъ Сѣвернаго Индостана какъ черезъ

Бамiянъ въ Бактрію, такъ и черезъ Тхо-ли въ Тибетъ.

Вѣроятно даже что случилось это весьма задолго до Ма

кедонскаго періода, потому-что историки Македонянъ упо

минаютъ уже о существованіи на Индѣ различныхъ одна

отъ другой сектъ: Брахманской и Саманейской. Съ другой

стороны, нельзя предполагать чтобы воздвигнутіе колоссовъ,

о которыхъ идетъ рѣчь, не имѣло близкой связи съ про

исхожденіемъ пещеръ, ихъ окружающихъ. Съ тѣхъ поръ

какъ въ Магадѣ явился первоначальный типъ пещеръ

Будды (см. Аsіen, В. 1V. 1. s. 511), пещерожитель

ство сдѣлалось принадлежностію многочисленнаго класса
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духовныхъ и монашествующихъ повсюду гдѣ ни водворял

ся Буддизмъ: отъ Кохинхины до Декана (см. Аsіen, В. П.

s. 1003), въ Ориссѣ (В. 1V. 2. s. 551—554), въ Мальвѣ

(В. ГV. 2. s. 825—830), въ Эллорѣ (В. 1V. 1. s. 676—686),

равно-какъ на Пейлонѣ (В. ГV. 2. s. 191, 236, 255) и въ

разныхъ другихъ мѣстахъ. Когда именно воздвигнуты эти

колоссы— остается для насъ до сихъ поръ неизвѣстнымъ, но

всего вѣроятнѣе что сооружены они для той же цѣли

какъ и статуя Ми-ле-пху-са—чтобы служить памятника

ми введенія «великаго ученія», которое и процвѣтало

тамъ болѣе тысячи лѣтъ, до самаго нашествія Аравитянъ.

И хотя, къ сожалѣнію, не связывается съ этими памятни

ками ничего опредѣленнаго въ хронологическомъ отношеніи,

нельзя отвергать безусловно чтобы, согласно съ преданіями

Будистовъ, сохраненными для насъ Вильфордомъ, не изо

бражали они именно Шагаму и ученику его Сальсалу.

Примѣчаніе 2. Группы тоше (ступа) или большихъ древнихъ башенъ

съ Буддійскими осташками и монетными сокровищами: въПишаверѣ,

Джелальабадѣ, Кабулѣ и Беграмѣ, по обѣимъ сторонамъ Большаго

Царскаго Пути до Бамiяна.

Величественные памятники на восточномъ берегу Инда

около Маникіялы и Белора назвали мы, въ своемъ мѣстѣ

(Аsіen, В. V. s. 99), первыми высокими пилонами цѣ

лаго ряда сотенъ подобныхъ имъ колосальныхъ построекъ

на западномъ берегу той же рѣки; переходимъ теперь къ

подробному описанію и обсужденію сихъ-послѣднихъ.

Построенные по обѣимъ сторонамъ Царскаго Пути вверхъ

ю самой подошвы Гинду-Куга, онѣ открыты не болѣе какъ

года два тому назадъ, и еще не подверглись ученому из

слѣдованію, хотя весьма разнообразная добыча древностей

извлечена уже изъ нихъ и ихъ окрестностей.

Послѣ Эльфинстона, которому осталось совершенно

94звѣстнымъ существованіе всего этого ряда памятниковъ,
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Муркрофтъ и его спутникъ Требекъ 199 (въ 1824 году),

а за ними и А. Борнсъ (весною 1832 года),лишь мелькомъ

обратили вниманіе на нѣкоторые изъ нихъ, попавшіеся имъ

на пути; всѣ предшествовавшіе путешественники проглядѣ

ли ихъ, подобно тому какъ, въ-продолженіе 200 лѣтъ, про

ѣзжали мимо снѣжныхъ исполиновъ Гималайской-Цѣпи, не

подозрѣвая даже ихъ огромности и множества. Съ тѣхъ

поръ, послѣдуя успѣшному примѣру поданному Вентурою

въ Пенджабѣ, занялись отыскиваніемъ и раскопкою этихъ

памятниковъ: прежде и преимущественно передъ прочими—

Ч. Массонъ 19, потомъ спутникъ А. Борнса, но далѣе его

оставившійся въ Кабулистанѣ—д-ръ Джерардъ 19, и на

конецъ — предпріимчивый Венгерскій путешественникъ Го

нигбергеръ 199. Къ сожалѣнію, важность заслуги оказан

ной ими наукѣ умаляется тѣмъ что раскопки (за исключе

ніемъ развѣ изысканій Массона, которыя намъ въ подроб

ности неизвѣстны) производились безъ тѣхъ пріемовъ и того

знанія дѣла, какіе желательны въ подобныхъ работахъ; такъ,

напримѣръ, не было сдѣлано ни точныхъ съемокъ, ни из

мѣреній; рылись безо всякаго плана, изъ одной алчности къ

пріобрѣтенію древностей, подобно тѣмъ искателямъ кладовъ

въ Бангагирѣ о которыхъ говоритъ Абуль-Феда (см. выше,

стр. 107—108). По этой причинѣ, лица, которыя открыли

эти памятники, не могли сообщить ничего опредѣлительнаго

** Ехcerpt from Мr. Тrebecks Journal in Мser., въ Лournal оt the Аsiatic

Soc. оf Вengal. Nov. 1834. Vol. П1, р. 574-1576.

*** Сh. Мasson: Мemoir on the Аncient. Сoins tound at Вeghram in thе

Кohistan of Кabul, въ томъ же изданіи, т.П, р. 153-175; и его жеLetter tо Dr.

Л. G. Gerard on the Ехcavation of Тореs, писанное изъ Татонга отъ 22 марта

1834—тамъ же, v.П, р. 329.

** Л. G. Gerard: Мemoir on the Тopes and Аntiquities of Аlghanistan, изъ

Джелальaбада отъ 4 дек. 1833—тамъ же, v. П, р. 321-329.

** Е. Ласцuet: Notice sur les découvertes archéologiques faites рar М. Но

nigberger dans l'Аlghanistan, въ Лourn. Аsiatique. Рaris. 1836. 3-е serie. Т. П,

р. 234-276.
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не только объ именахъ ихъ, строителяхъ, назначеніи,

но даже о содержаніи сдѣланныхъ находокъ. Необходи

мы особыя изысканія чтобы нѣсколько разъяснить эти во

просы; мы можемъ отвѣчать на нихъ здѣсь лишь на

сколько позволяетъ объемъ настоящаго сочиненія, спеціаль

но-же предметъ этотъ разсмотрѣнъ нами въ другомъ, архео

логическомъ изслѣдованіи, которое еще не издано. „

До сихъ поръ открыты на западной сторонѣ Инда

четыре различныхъ группы этихъ попе или ступа, не

считая пятой, которая, по увѣреніямъ А. Курта 19, то

же находится въ Бамiянѣ, но о которой мы не имѣемъ ни

какихъ положительныхъ свѣдѣній. Въ четырехъ этихъ груп

пахъ насчитывается около сотни бóльшей или меньшей вели

чины топе, но быть можетъ гораздо значительнѣйшее число

ихъ осталось скрыто отъ взоровъ наблюдателей. Всѣ они имѣ

ютъ одинъ и тотъ же нормальный типъ постройки, тѣмъ

болѣе замѣчательный что, за исключеніемъ описаннаго вы

ше Маникіяльскаго топe, онъ до сихъ поръ не попадал

ся нигдѣ далѣе на востокѣ и на югѣ Индустана. Отли

чаются они одинъ отъ другаго только величиною; наруж

ный-же видъ ихъ съ перваго взгляда обнаруживаетъ одно

родность этихъ сооруженій; равнымъ образомъ оказыва

ются они совершенно сходными и по содержанію, по тѣмъ

предметамъ которые находятъ внутри ихъ. Такая одно

родность указываетъ на то что памятники эти, несмотря

на разбросанность ихъ по большому пространству, были

сооружаемы— не по произволу отдѣльныхъ лицъ, хотя-бы

царей и владѣтелей изъ разныхъ династій, какъ пола

гали, судя по различію находимыхъ въ нихъ монетъ,

а—по опредѣленіюдуховенства, котороеустановило и

самый типъ ихъ въ-теченіе извѣстнаго періода вре

”А. Сourt: Еurther lnformatіon on the Тopes ot Мanikуala, etс.-въ Лour

шлой 1іе Аsiat. Sое. of Вengal. V. П, р. 467.
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мени, такъ-что въ сооруженіяхъ этого рода могли увели

чиваться или уменьшаться только размѣры ихъ, форма-же

долженствовала оставаться неизмѣнною.

Четыре группы, о которыхъ упомянуто, суть слѣ

дующія:

Первая группа — въ Хайберскиха-Горахъ Пиша

верской Области (см. выше, стр. 43). Она еще неизвѣст

на въ-подробности; изъ розысковъ Джерарда 191 и Го

нигбергера видно только, что внутри тамошнихъ гор

ныхъ долинъ (которыя съ намѣреніемъ миновалъ А. Борнсъ,

опасаясь разбойничьяго мѣстнаго населенія), находится одинъ

изъ великолѣпнѣйшихъ топё, одинаковой величины съ Ма

никіяльскимъ, или даже огромнѣе его. При переговорахъ

обоихъ упомянутыхъ путешественниковъ съ тамошними Аф

ганцами о раскопкѣ этого тошё, предводители Афганскіе

требовали себѣ доли въ сокровищахъ которыя будутъ

тамъ найдены, почему предпріятіе и не состоялось.

Тутъ, гдѣ древній «царскій путь» долженъ былъ про

легать въ самомъ прямомъ направленіи, и гдѣ тѣснины

легко могутъ быть заперты самымъ небольшимъ числомъ

людей, великолѣпное сооруженіе это, вѣроятно, находится

не въ одиночествѣ. Должно думать также что во время

построенія этой Буддійской башни — она должна быть со

вершенно однородна съ Маникіяльскою — въ горныхъущель

яхъ здѣшнихъ царствовало гораздо болѣе спокойствія и безо

пасности нежели въ-продолженіе послѣднихъ столѣтій, когда

они совершенно запустѣли. I

Вторая группа — около Джелальабада. У сѣверо

восточнаго подножія покрытаго снѣгами Сефидъ-Куга, въ

живописной долинѣ около Джелальaбада на Сюрхъ-Рудѣ, воз

вышаются — разсказывалъ уже А. Борнсъ— семь высо

кихъ башнеобразныхъ зданій (см. выше, стр. 43), назы

9 Л. G. Gerard: Мemoir on the Тopes. 1. с. Ш, 327.
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ваемыхъ потё, которыя должны быть весьма древни, и

въ окрестностяхъ коихъ найдено множество монетъ. При

позднѣйшихъ раскопкахъ, произведенныхътамъ Гонигбер

геромъ ***, зданій этихъ оказалось уже около тридцати.

Подробное описаніе ихъ ожидаемъ мы увидѣть въ некончен

ной еще статьѣ Э. Жакё. Формою и содержаніемъ своимъ

они болѣе или менѣе соотвѣтствуютъ общему типу топё;

замѣчательно при этомъ что насупротивъ ихъ, на сѣвер

номъ берегу рѣки Кабула, находятся тѣ, помянутыя выше

(стр. 42), группы пещеръ со входами въ видѣ воротъ, въ

коихъ помѣщаются нынѣ цѣлыя селенія троглодитовъ, ни

кѣмъ еще доселѣ основательно не изслѣдованныя.

Въ этой второй группѣ топё видимъ мы мѣстность древ

няго Буддійскаго города Мына-цзѣ-ли (Меng Кіе li), столицы

царства Ву-чжана, о которойупоминаютъ Буддійскіе паломни

кія изъ Китая 199 въ ГУ вѣкѣ по Р. Х. Оба эти названія

измѣнены Китайскою транскрипціею; туземное Индѣйское

имя города доселѣ остается неразгаданнымъ; настоящее-же

названіе государства указано Абель-Ремюза и Клапро

томъ въ Санскритскомъ Удiяна («Садъ»); имя это принад

лежало Буддійскому государству процвѣтавшему на запад

ной сторонѣ Инда въ первыхъ вѣкахъ Христіанской эры, и

рано вступившему въ дружественныя религіозныя сношенія

съ Тибетскими владѣніями 199. Монгольскій князь Сананъ

Сетцeнъ пишетъ чтоТибетскіе государи именно изъ Удѣяны

получили Санскритскій подлинникъ Буддійскаго за

кона, и образцы для постройки храмовъ. Въ эту-то сто

лицу Ву-чжана паломникъ Фа-Сянъ (около 400 года) и

спустился по р. Камё (см. выше, стр. 121), послѣ 15-дневнаго

9 Е. Ласущet: Notice, въ Лourna1 Аsiatique. Рaris. 1836. р. 276.

9 Коe Коue Кi ou Кelation des rоуaumes bouddhiques. Сh. УП, р. 85-66.

99 Бваnang Ssetsen: Geschichte der Оst-Мongolen, uebers. von Л. Л. 8сhmidt.

St. Реtersburg. S. 39, 277, 354, 488-444; сравн. Сюaнь-Цана, стр. 6.
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пути, изъ помянутаго выше горнаго владѣнія Тахо-ли, гдѣ

была воздвигнута статуя Ми-ле-пху-са, и здѣсь, въ Мына-цзи

ли 19, принятъ былъ Буддійскими единовѣрцами своими са

мымъ гостепріимнымъ образомъ. Описывая находящіеся въ

городѣ этомъ и его окрестностяхъ многочисленные храмы,

монастыри и другія зданія, Фа-Сянъ упоминаетъ и о мно

жествѣ су-ту-то, или башенъ въ честь Будды и въ па

мять его дѣяній, ученія и т. д. Современныя-же Китайскія

лѣтописи повѣствуютъ что въ государствѣ Ву-чжанъ было по

строено 1,400 цзя-лань (т. е. «монастырей при храмахъ»),

въ которыхъ жили и изучали правила Буддійскаго закона

18,000 Буддійскихъ духовныхъ лицъ или монаховъ (Сама

манеевъ).

Мы не сомнѣваемся что группа Джелальабадскихъ ба

шенъ представляетъ намъ топе (ступы) этой самой сто

лицы, которая процвѣтала вплоть до VІП столѣтія, и под

верглась разрушенію и опустошенію лишь со вторженіемъ

Магометанъ, причемъ бѣжавшіе отсюда жители Буддійской

религіи нашли себѣ убѣжище въ гористыхъ странахъ Ка

фиристана, Балтистана и Тибета. Вещи найденныя внутри

этихъ памятниковъ Гонигбергеромъ и Джерардомъ "?”

положительно подтверждаютъ что это были Буддійскіе

дагопы («прахохранители»; см. Аsіen, В. У. s. 113).

Третья группа — около Кабула. Спеціальнымъ раз

слѣдованіемъ сооруженій этого рода въ окрестностяхъ ны

нѣшней столицы Афганистана занимались Ч. Массонъ,

Джерардъ и Гонигбергеръ; по изысканіямъ ихъ ока

зывается что и здѣсь существовала нѣкогда Буддійская ци

вилизація, и жило Буддійское населеніе, о которомъ мы до

селѣ не имѣли никакого понятія, тогда-какъ въ ранній пе

ріодъ господства Сассанидовъ распространялось оно къ Ю.

9 Еoe Коue Кi. Сh. VШ, р. 45-64.

*" Л. G. Gerard: Мemoir. 1. с. Vol. П1. р. 325-328.
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за Кандагаръ до Келата и Белуджей, начало-же свое

ведетъ изъ гораздо древнѣйшихъ періодовъ Бактрійскаго,

Македонскаго, даже, быть можетъ, древне-Персидскаго влады

чества. Заключенія эти основываются на историческихъ из

вѣстіяхъ Буддійскаго монаха Фа-Сяна 19, странствовавшаго

въ обширныхъ предѣлахъ этого государства около 400

года по Р. Х., равно-какъ и на сказаніяхъ Сюaнь-Ца

на 1?, совершившаго въ 630 - 650 годахъ Христіанской

эры не менѣе замѣчательныя и въ высшей степени поучи

тельныя странствованія по священной для служителей Фо-ѣ

(Буддистовъ) странѣ Сянь-тху (Нian-thu), т. е. Индустану.

Топё этой третьей группы находятся недалеко отъ Ка

була, у окраины горныхъ цѣпей которыя, бороздя террасу

Кабулистана, охватываютъ здѣсь низменность гдѣ располо

женъ городъ, такимъ образомъ что придаютъ ему видъ кот

ловины изсохшаго озера. Если предположить что сооруже

нія эти возведены первобытными обитателями здѣшней стра

ны, то выходитъ что мѣстомъ первоначальнаго поселенія

избраны были ими передовыя возвышенности у подножія

большихъ горныхъ хребтовъ. Д-ръ Джерардъ утверждаетъ

что и древній Кабулъ (или Птоломеева Кабура), мѣстность

котораго доселѣ намъ неизвѣстна, расположенъ былъ, судя

по направленію мусорныхъ холмовъ свидѣтельствующихъ о

его существованіи, также вдоль помянутыхъ передовыхъ воз

вышенностей. Безъ предположенія что распредѣленіе топе

около Кабула обусловливалось естественными отношенія

ми такого рода, представлялось-бы оно, по мнѣнію д-ра

Джерарда, крайне страннымъ и фантастическимъ; понашему

мнѣнію, могло оно, скорѣе, обусловливаться религіозными

побужденіями, которыя нынѣ намъ неизвѣстны. Во всякомъ

случаѣ, расположеніе бóльшей части ихъ вовсе не соот

” Кое Коше IIКi. 1, с.

” Нiuan Тhsang, изданный Клапротомъ; ср. Neumann: Рilgerfahrten. S. 35.

14
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вѣтствуетъ нынѣшнимъ понятіямъ объ удобствахъ мѣстно

сти. Мы встрѣчаемъ ихъ то подъ самыми горными утеса

ми, то въ пустынныхъ скалистыхъ ущельяхъ при маловод

ныхъ горныхъ ручьяхъ, едва достаточныхъ чтобы питать

корни немногихъ около растущихъ деревьевъ, и гдѣ не

представляется возможности ни къ какой обработкѣ почвы.

Множество и огромность этихъ сооруженій,— мѣстное на

селеніе считаетъ ихъ за гробницы царей, — отсутствіе вся

каго слѣда жилищь около нихъ, и невозможность оплодо

творить ихъ окрестности для пріобрѣтенія средствъ къ про

питанію: все это до такой степени странно, что, уже по

одному этому, постройку ихъ приходится приписывать со

вершенно-особеннымъ обстоятельствамъ и побужденіямъ. Въ

такойименно мѣстности, менѣе чѣмъ на часъ пути къ Ю.В.

отъ Кабула, при деревнѣ Бени-Хисара, нашелъ д-ръ Дже

рардъ 19, въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1833 года, между развали

нами множества кирпичныхъ стѣнъ (принадлежавшихъ вѣ

роятно не самимъ топe, а быть можетъ храмамъ какого-ни

будь сосѣдняго съ нынѣшнимъ Кабуломъ древняго города),

внутри хорошо-сохранившагося каменнаго покоя, украшен

наго лазурикомъ и позолотою, прекрасно вырѣзанное на

камнѣ обронное изображеніе Будды, представляющее его

въ извѣстномъ сидячемъ положеніи съ поджатыми ногами

и какъ-бы погруженнаго въ нирвану— изъ чего Дж. Прин

сепъ? заключилъ что здѣсь могъ находиться Буддійскій

храмъ, который былъ разоренъ при вторженіи Мусульманъ.

Раскопки въ окрестностяхъ Кабула произведенныя Го

нигбергеромъ извѣстны лишь отчасти, а результаты разры

тій Ч. Массона, за исключеніемъ немногихъ данныхъ, не

” Гог. Оеrard; Letter — въ Лournal оt the Аsiatie Sоeietу от вengal. 1взй.

Vol. П1, р. 363,

*" Л. Рrinsер; Сontinuatіon of. Оhservations on the сoins etс. 1. с. уст. п,

р. 455, и табл. ХХV1, фигура 1.
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извѣстны вовсе. Но изъ того что знаемъ мы отѣхъ и дру

гихъ очевидно уже что такъ-называемые здѣсь бурджГи,

т. е. «башни», суть въ сущности точно такіяже сооруженія

какъ топе о коихъ идетъ рѣчь,хотя иногда называются они

ошибочно минарами, минаретами, столбами, стрѣлами;

иногда-же зовутся они, правильнѣе, тот"ами. Число ихъ дол

жно быть здѣсь весьма значительно: Ч. Массонъ изслѣдо

валъ ихъ до сотни, и еще въ 1834 году собирался издать

описаніе произведенныхъ имъ разрытій съ промѣрами и

чертежами 391.

Съ особою обстоятельностію описаны М. Гонигбер

геромъ три отдѣльныя раскопки изъ числа произведенныхъ

имъ близь Кабула: 1) Чекерибала"скаго-Бурджа, 2) Кем

рій"скаго, и 3) Се-Топа, т. е. «Трехъ-Топё».

Чекерибала"скій-Бурджъ *** получилъ свое названіе отъ

деревни Чекерибала, при которой находится онъ, у подош

вы горы, на насыпномъ холмѣ. Бурджъ этотъ, весьма кра

сивой формы, но съ разрушеннымъ куполомъ, имѣетъ 50

футовъ въ вышину, и почти столько же въ поперечникѣ;

на нѣкоторой высотѣ отъ основанія опоясанъ онъ высту

помъ, украшеннымъ пилястрами; подъ всѣмъ сооруженіемъ

находятся подземелья, уже въ прежнее время общаренные

искателями кладовъ. Работники Гонигбергера расчищали

этотъ бурджъ отъ вершины книзу въ-продолженіе 12 дней,

безо всякаго успѣха; затѣмъ въ серединѣ его встрѣтили не

большой квадратный каменный покой въ 8 футовъ. Цѣлые

два дня 14 работниковъ очищали его отъ мусора и боль

шихъ кусковъ камня; потомъ перестали рыться въ этомъ

направленіи, и проникли въ средину бурджа боковой штоль

ней, прокопанной у самаго его основанія. Здѣсь, не доходя

** сѣ. маяка: шеruer. 1. с. ул. п, р. зз1.

9Е. Ласупet: Notice sur les découvertes faites рar М. Нonigberger dans

ГАlghanistan— въ Лourna1 Аsiatique. Рaris. 1836. Seрt. р. 254-264. Рlanchе № 4.

99
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3 футовъ до центра, открыли круглую, сложенную изъ мел

кихъ камешковъ, массу съ пустотою посрединѣ ея всего въ

квадратный футъ; пространство это одѣто было со всѣхъ

сторонъ шестью черными, правильно обтесанными каменны

ми плитами. Тутъ-то и нашлись драгоцѣнныя мелочи,

которыми должны были вознаградиться работы, а именно—

небольшая урна изъ желтаго горшечнаго камня (см. въ ци

тированной статьѣ Е. Жакё таблицу VІ) съ сѣрыми и чер

ными прожилками, какой добывается въ окрестностяхъ Кан

дагара, вышиною въ 4 дюйма и 31/5 дюйма въ поперечни

кѣ; на крышѣ урны, изъ такого же камня, виднѣлись слѣды

сильно стершихся буквъ, какимъ дается названіе Бактрій

скихъ. Горизонтальная перегородка дѣлила урну на два от

дѣленія; внутри нижняго заключалась смѣсь, по-видимому

пепла съ пылью, и въ ней гранатинка, камешекъ бирюзы въ

видѣ сердца, нѣсколько тонкихъ золотыхъ листковъ, и нѣ

сколько небольшихъ золотыхъ украшеній, въ томъ числѣ че

тыре маленькіе золотые шарика, соединенные такимъ обра

зомъ что какъ-бы ихъ ни бросать, они, упавши, представ

ляютъ пирамиду. Тутъ же найденъ лоскутокъ папируса или,

по мнѣніюд-ра Джерарда, бересты (буджпатра; см. Аsіеп,

В. П. s. 565), сложенный въ нѣсколько разъ, и исписан

ный черными письменами, которыя прозвали Бактрійскими,

но разобрать еще неумѣли (см. тамъ же, табл. ХП, изобр. 1).

Безъ сомнѣнія, это древнѣйшая доселѣ извѣстная руко

пись изъ предѣловъ Бактріи. Кромѣ-того, въ нижней части

урны находилась маленькая, оборжавѣвшая, серебряная ко

робочка, а въ ней другая, меньшаго размѣра, золотая, вы

шиною въ 8линій (тамъ же, табл. ХП, изобр. 2 и 3), въ

которой, по вскрытіи, оказались кусочки пережженыхъ ко

стей, двѣ жемчужины, два маленькія золотыя украшенія,

одно въ видѣ цилиндра, другое въ видѣ колокольчика, и

рубинъ въ формѣ чечевицы, вѣсомъ въ 8 грановъ. Мнѣнія

высказанныя относительно того, были-ли эти вещи серьга
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ми, или какимъ-либо другимъ украшеніемъ, оставляемъ мы

безъ разсмотрѣнія.

Вторая постройка, Бурджи-Кемри *99 (см. тамъ же,

табл. П1), отстоитъ отъ предшествующей всего начасъ пути

къ С.В. Сооружена она тоже на искуственной насыпи, съ

подземельями, входы въ которыя, у подошвы насыпи, засо

рились, за исключеніемъ двухъ мѣстъ, черезъ которые М. Го

нигбергеръ и проникъ въ нѣсколько небольшихъ покоевъ со

сводами (?), не представившихъ впрочемъ ничего замѣча

тельнаго. Эти подземныя сооруженіи не были изслѣдованы

подробнѣе; башня-же надъ ними возведенная имѣетъ около

40 футовъ высоты и 50 въ поперечникѣ. Имя свое полу

чила она, по-видимому, отъ долины Кемри, при входѣ въ

которую стоитъ. На рисункѣ у Жакё представленъ сѣвер

ный ея фасадъ. Куполъ башни находится въ сильно-разру

шенномъ видѣ, растрескался и покрылся растѣніями; кругомъ

лежали кучами обвалившіеся сверху каменья, но у основанія

башни не замѣчено было никакого слѣда чтобы въ нее про

никали люди; изъ чего можно заключать что внутренность

ея осталась нетронутою. Опоясывающій нижнюючасть башни

выступъ обставленъ пилястрами, съукрашеніями изъ мелкихъ

черныхъ камешковъ, на-подобіе мозаики; равнымъ образомъ

и верхняя часть башни выложена, весьма изящно, квадратами

изъ черныхъ и бѣлыхъ плитъ въ шахматномъ порядкѣ.

Этотъ топе былъ вскрытъ не сверху, а посредствомъ

пробитой въ основаніи боковой горизонтальной штольни,

которая на второй день работы привела почти къ центру

башни. Здѣсь обнаружилась, такая же какъ и въ Чекериба

ласкомъ-Бурджѣ, круглая внутренняя постройка, обложенная

очень твердымъ цементомъ, который едва могли пробить.

Постройка эта, 7 футовъ въ поперечникѣ, формой своей,

казалось, представлявшая въ маломъ видѣ снимокъ съ внѣш

** Е. Jacдuet: Notice. 1. с. П, р. 264-270.
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няго вида башни, была сложена изъ небольшихъ камешковъ

связанныхъ твердымъ цементомъ. Въ центрѣ этого внутрен

няго топё заключалось пустое пространство въ одинъ ква

дратный футъ, обложенное шестью каменными плитами. Въ

этомъ четвероугольномъ покойчикѣ нашли круглый, невысокій

бронзовый сосудъ, 8дюймовъ въ поперечникѣ, почти совсѣмъ

изъѣденный ржавчиною. Сосудъ этотъ былъ накрытъ тон

кимъ полотномъ, которое, при первомъ прикосновеніи, пре

вратилось въ пыль, подобно тому какъ у генерала Вентуры

и у А. Курта при ихъ раскопкахъ въ Маникіяльскихъ

топё, гдѣ также замѣчены были слѣды полотна прикрывав

шаго найденныя вещи. Внутри сосуда лежала мелкая смѣсь

изъ земли, древесной коры и кусочковъ смолы, а въ смѣси

этой разсыпаны были разнаго рода драгоцѣнныя мело

чи: сердцеобразная бирюза, полусфероидальная фіолетовая

гемма, и золотое украшеніе въ видѣ колокольчика. Глуб

же, на днѣ сосуда, лежала дорогая, почти единственная

въ своемъ родѣ, золотая монета Мокадфиса, изящнѣй

шаго рисунка и чекана (см. тамъ же, табл. ХП, изобр. 1);

на одной ея сторонѣ Греческая надпись—имя Мокадфиса

съ титуломъ Вagnienig, на другой— обнаженное изображе

ніе Шивы, въ качествѣ Индѣйскаго Геркулеса, и надпись

Бактрійскими цисьменами. Хотя она и неразборчива, но

ее можно разобрать по другому экземпляру этой монеты

съ одинаковой надписью, пріобрѣтенному М. Гониг

бергеромъ въ Балхѣ. Въ числѣ монетъ этого Татар

скаго или, скорѣе, Гетскаго хана, это такая, которая слу

житъ вѣрнѣйшимъ доказательствомъ что Греческое искуство

еще не совсѣмъ утратилось въ то время между потомками

Бактрійскихъ Македонянъ.

Кромѣ означенныхъ предметовъ, въ этомъ бронзовомъ

сосудѣ находилась еще цилиндрическая серебряная ко

робочка (см. тамъ же, табл. Х, изобр. 1), съ куполовидною

крышей и небольшою надъ нею надставкой, въ которой
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нельзя не узнать, съ перваго же взгляда, миніатюрнаго изо

браженія самаго топе. Особеннаго вниманія заслуживаетъ,

по нашему мнѣнію, надставка на крышѣ коробочки, по

тому-что на всѣхъ топе вершина купола разрушена; здѣсь

же, въ миніатюрномъ изображеніи, хорошо сохранилась

площадка съ четырьмя пирамидально установ

л ен ными шарами, какая, весьма вѣроятно, украшала

нѣкогда и куполообразную вершину топе. Очевидно что это

одинъ изъ многоразличныхъ родовъ украшенія куполовъ

топё цѣнными металлами, украшеній которыя, при наше

ствіи Мусульманъ, тотчасъ же были сорваны. Внутренность

этой серебряной коробки, сильно разъѣденной ржавчиною, но

тѣмъ-не-менѣепредставлявшая несомнѣнные признакичто она

выкована молотомъ — наполнена была какою-то странною

массою, которую доселѣ признавали за древесную ока

менѣлость, полагая что она сама собою могла образовать

ся внутри коробки, почему масса эта и не подвергаема бы

ла ни разложенію, ни раздробленію.

Третье розысканіе произведено было въ Се-Топа?”,

т. е. въ «Трехъ-Топé», которымъ имя это дано потому что

всѣ три находятся они вблизи другъ отъ друга. Въ по

лутора часахъ разстоянія отъ Бурджи-Кемри, тянется по

горнымъ покатостямъ рядъ холмовъ, на которыхъ лежитъ въ

развалинахъ околодюжины небольшихъ топё. Три изъ нихъ,

сооруженные на гребнѣ этихъ холмовъ, въ одинаковомъ одинъ

отъ другаго разстояніи, и почти на одинаковой высотѣ, да

ли имя и остальнымъ. Первый топё, лежащій повыше,

находится въ совершенномъ разрушеніи; второй, въ 1200

шагахъ отъ перваго (см. тамъ же, табл. 1 и П), стоитъ на

насыпи, къ подземельямъ которой ведутъ обвалившіеся уже,

но еще примѣтные входы; этотъ второй топё былъ изслѣ

дованъ подробнѣе. Онъ имѣетъ около 30 футовъ въ вы

** Е. Лacдuet: Notice. 1. с. П, р. 271-275.
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шину, и столько же въ поперечникѣ; шахматная орнамента

ція его каменной обкладки, равно-какъ и поясъ изъ пи

лястръ надъ базисомъ башни, совершенно таковы же какъ у

двухъ прежде-описанныхъ топе этого рода. Здѣсь, какъ и

въ предшествовавшихъ топе, встрѣтили внутри круглую ка

меннуюпостройку, и въ ней квадратную, обложенную шестью

каменными плитами, каморку, съ тою лишь особенностію что

съ одной стороны этой каморки оставлено было небольшое

отверстіе, изъ котораго шелъ, въ направленіи къ В, узкій

каналъ, оканчивавшійся безъ выхода, такъ-что назначеніе

его остается совершенно необъяснимымъ. Въ каморкѣ этой

не нашли ничего особенно замѣчательнаго, кромѣ маленькой

лампады изъ змѣевика, весьма удовлетворительной работы,

украшенной розетками, львиными головками и изображе

ніемъ фантастическаго животнаго, съ отверстіемъ въ головѣ

сего-послѣдняго для вставки свѣтильни. Можно догадываться

что подобныя лампады служили для освѣщенія внутреннихъ,

темныхъ покоевъ, такъ-какъ и понынѣ освѣщеніе лампа

дами и иллюминація пещеръ и храмовъ составляютъ,

вмѣстѣ съ цвѣтами, сущность жертвоприношеній и ре

лигіозныхъ торжествъ въ Буддійскомъ вѣрослуженіи (см.

Аsіen, В. ГV. 2. s. 240-241 и въ др. м.). Такой незначи

тельныйуспѣхъ столь многотрудной раскопки удержалъ отъ

изслѣдованія третьяго топё, который находится всего въ

1„000 шагахъ отъ послѣдняго, и совершенно такойже фор

мы, только еще болѣе разрушенъ. Подошва насыпи на ко

торой построенъ этотъ топе окружена каменною стѣною,

чтó весьма нерѣдко встрѣчается поблизости сооруженій

такого рода; можно полагать что это развалины отшель

ническихъ обитателей, нѣкогда существовавшихъ возлѣ сихъ

памятниковъ, или что стѣны этѣ составляли какое-нибудь

особенное украшеніе самого топё. Поводомъ къ послѣдней

догадкѣ служитъ, замѣчательная по богатству окружающихъ

ее изваяній, топе или дагоба, доселѣ единственная въ сво
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емъ родѣ, которую въ самомъ недавнемъ времени открыли

въ предѣлахъ Бопала, близь Бильсы (см. Аsіen, В. ГV. 2.

s. 451), на нагорьѣ Мальвы въ Средней-Индіи 199.

Гонигбергеръ пробовалъ раскапывать еще нѣсколько

небольшихъ топе изъ числа десятка или дюжины находящихся

въ тѣхъ же окрестностяхъ близь Кабула, но старанія его воз

награждены были здѣсь, по части добычи замѣчательныхъ

предметовъ, еще скуднѣе чѣмъ въ предшествовавшихъ. Впро

чемъ, въ-послѣдствіи, при тщательнѣйшемъ изслѣдованіи

этихъ топе, оказалось въ нихъ немало разныхъ драгоцѣнно

стей. Такъ Ч. Массонъ, опытнѣйшій Гонигбергера, на

шелъ, при вторичной раскопкѣ въ Гюльдерё (Оouldereh)

одного изъ топе оставленныхъ Венгерскимъ путешественни

комъ, еще много цѣнныхъ древностей, между прочимъ восемь

золотыхъ монетъ, изъ коихъ семь принадлежали Мокадфи

су, и одна—какому-то другому, неизвѣстному царю. Слѣдова

тельно заключеніе Гонигбергера что по малому объему

этихъ топе нельзя ожидать въ нихъ значительныхъ нахо

докъ—заключеніе заставившее его прекратить дальнѣйшіе

въ нихъ розыски— было совершенно-ошибочно.

Четвертая группа топё— къ сѣверу отъ Кабула,

при подошвѣ Гинду-Кута. Эта группа, найденная Ч. Мас

сономъ 199, вѣроятно приведетъ со-временемъ къзамѣчатель

нѣйшимъ открытіямъ, такъ-какъ въ окрестностяхъ ея нахо

дятъ множество драгоцѣнныхъ монетъ, и лежатъ разва

лины городовъ, по-видимому, изъ обширнѣйшихъ въ своемъ

родѣ. Значительное число найденныхъ здѣсь монетъ Мо

кадфиса и Канерка навело Ч. Массона на предположе

** Пescription of an ancient and remarkableМonument near Вhilsa–въ Лour

nal оt the Аsiatie Sоeietу of Вengal. 1834. Vol. П1, р. 490-494. Рl. ХХХ1, tig.

1 и пр.

” Сh. Мasson: Мemoir on the ancient Сoins found at Вegham in thе Кohe

нап оf Сabul etс.—въ Лournal оt the Аsiat. Soc. оf Вengal. Vol. П1, р. 160.
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ніе что здѣсь именно была столица этихъ Индо-Скиѳскихъ

властителей, тѣмъ-болѣе что къ обширному пространству

развалинъ разбросанныхъ по здѣшней равнинѣ, называемой

жителями Берамъ, ведетъ и та дорога отъ Джелальабада

вдоль по сѣверному берегу рѣки Кабула о которой упомяну

то выше (стр. 42), дорога на всемъ протяженіи своемъ об

ставленная памятниками древности. Эта равнина Берамская,

при сліяніи рѣкъ Гурбенда и Пенджшира, въ 4-5 геогр.

миляхъ на сѣверъ отъ Кабула, и не очень далеко отъ Бамi

яна, могла бы быть признана также и за весьма прилич

ную мѣстность для основанія подъ-Кавказской Алексан

дріи (Аlехаndriа sub Саucasо) потому-что тоже господ

ствуетъ надъ сѣверными перевалами черезъ Гинду-Кугъ,

если-бы только, по мнѣнію нашему, не лежала она для этого

слишкомъ далеко на востокъ. За исключеніемъ указаннаго

обстоятельства, помянутая равнина представляется един

ственною извѣстною намъ мѣстностію которая, по своему

географическому положенію, могла бы поспорить съ Бамія

номъ о чести заключать въ себѣ знаменитую колонію Ма

кедонянъ. Полнаго разъясненія по этому предмету можемъ

мы ожидать только отъ тѣхъ памятниковъ, изваяній, над

писей и т. д. которые будутъ тамъ найдены. Въ разва

линахъ Берамской-Равнины добылъ Ч. Массонъ такое

количество разныхъ древнихъ монетъ, въ-теченіе одного

перваго года своихъ раскопокъ, что составилъ себѣ со

браніе въ 1865 мѣдныхъ и въ 18 золотыхъ и серебря

ныхъ монетъ; но, по его словамъ, количество монетъ еже

годно здѣсь добываемыхъ можетъ простираться до 30,000

штукъ. Съ юга къ этой прекрасной, изобильной травами

равнинѣ примыкаетъ нынѣшній городъ Чарикара, Тecharіcаг

(Сharekur— по картѣ А. Борнса, Тchehrkar—по Гонит

бергеру и Жакё), при сліяніи Гурбенда и Пенджшира, вы

ше рѣки Кабула. Сверхъ монетъ, равнина снабжаетъ въ

обиліи и разными другимидревностями: кольцами, украше



— 139 —

ніями, и проч., которыя мѣстными пастушескими поко

лѣніями постоянно подбираются въ развалинахъ, и затѣмъ

очень дешево продаются скупщикамъ, которые въ свою оче

редь перепродаютъ этотъ товаръ, для переплавки, мѣдникамъ

въ Чарикарѣ или на монетный дворъ „въ Кабулѣ. Промы

селъ этотъ довольно-выгоденъ, и вѣроятно продолжается изъ

года въ годъ уже въ-теченіе нѣсколькихъ столѣтій. Съ не

терпѣніемъ "ожидаемъ мы выхода въ свѣтъ обѣщанныхъ Ч.

Массономъ” выводовъ изъ произведенныхъ имъ здѣсь из

слѣдованій и собранныхъ коллекцій. Къ сказанному остает

ся намъ только прибавить что на этой же равнинѣ было

изслѣдовано значительное число топё, подобныхъ прежде

описаннымъ, которые имѣютъ въ окружности до 108, 144,

164 и т. д. футовъ, и между ними въ-особенности топё

Черкар."скій, отличающійся, поГонигбергеру 199, вели

чиною и красотою.

Намъ невозможно представить здѣсь вполнѣ-удовлетвори

тельнаго разрѣшенія на вопросы: какъ назывались эти зага

почныя сооруженія, какимъ образомъ, для какой цѣли, въ

какую эпоху, и кѣмъ были они воздвигнуты, объяснивъ съ

тѣмъ вмѣстѣ и предметы которые въ нихъ найдены. Зада

ча такого рода слишкомъ обширна и требуетъ слишкомъ

разностороннихъ ислѣдованій въ области вѣдѣнія еще со

вершенно новой, неизслѣдованной, бывшей доселѣ можно

сказать совершенно-неизвѣстною. Поэтому, ограничившись

въ вышеизложенномъ указаніемъ на топе лишь въ геогра

фическомъ отношеніи, за дальнѣйшими о нихъ подробностя

ми отсылаемъ читателей къ самостоятельному, антикварско

му изслѣдованію нашему о семъ предметѣ, которое должно

Вскорѣ появиться, и заключаемъ географическое изо

браженіе этихъ памятниковъ немногими общими указанія

ми служащими къ ихъ разъясненію.

"Е. Jacauet: Notice. 1. с. 11, р. 275.
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Всѣ эти памятники относятся къ періоду времени отъ

VП вѣка до Р. Х. по VІП столѣтіе Христіанской эры,

когда Буддизмъ процвѣталъ въ государствахъ на за

падной сторонѣ Инда, которыя занимали, къ сѣверу отъ

Келата въ землѣ Булуджей, все пространство Афганиста

на отъ Герата до Инда при Аттокѣ, и по обѣимъ сторо

намъ рѣки Кабула, охватывая даже Индѣйскій-Кавказъ или

Гинду-Кугъ до Бактріи, далѣе-же на сѣверо-востокъ

заключали въ предѣлахъ своихъ не только гористыя стра

ны Гималайской-Системы, нынѣшній Кафиристанъ, Балти

станъ и Малый-Тибетъ до Яркенда или Хотана, но про

стирались отсюда до самаго дальняго Востока. Уже Маке

доняне застали въ этихъ странахъ Брахмановъ и Самане

евъ, т. е. поклонниковъ Брахмы и поклонниковъ

Будды; слѣдовательно еще до Македонянъ стали распростра

няться тамъ послѣдователи обѣихъ этихъ религій, въ другихъ

мѣстахъ обнаружившіе соперничество свое столькими битвами

и кровавыми междоусобіями (см. Аsien В.П.s. 1164, и В. ГV.

2. s. 241—245). По извѣстіямъ, находящимся въ описаніи

странствованій Буддійскихъ паломниковъ изъ Китая, Фа-Ся

на (400 л. по Р. Х.) и Сюянь-Цана(650 л. по Р. Х.),

общины Буддійскія начали утверждаться и строить свои

башни (ступа) въ странахъ о коихъ идетъ рѣчь, уже че

резъ 100 лѣтъ послѣ кончины (нирваны или дiяны,

см. Аsіen, В. 1V. 2. s. 671) Будды, т. е. почти за тыся

челѣтіе до Р. Х. Если-же основываться единственно на

” опредѣленныхъ хронологическихъ данныхъ, какъ, на-примѣръ,

на времени сооруженія изваянія Ми-ле-тху-са, и тогда су

ществованіе Буддійскихъ владѣній на берегахъ Кабула

должно быть, по Китайскимъ источникамъ, отнесено несо

мнѣнно за пять сотъ слишкомъ лѣтъ до Р. Х. Уже въ ГУ

вѣкѣ по Р. Х. приходящіе изъ Китая Буддійскіе паломники

находятъ обѣтованную землю основателей и отцовъ своего

ученія, Ба-сянь-тху, т. е. «Сѣверный Индостанъ»— къ 3
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отъ Инда, на всемъ томъ пространствѣ которое указано вы

ше; и все это пространство, по которому путешествуютъ

они во всѣхъ направленіяхъ, сообщая самыя точныя объ

немъ извѣстія, находятъ они наполненнымъ Буддійскими об

щинами, храмами, монастырями и дагопами, или башнями,

построенными въ честь останковъ Будды и его учениковъ и

послѣдователей, или патріарховъ Буддійскихъ. Они описы

ваютъ эти памятники, разсказывая по какому поводу стро

или ихъ, и какія сохраняются объ этомъ преданія: въ

этихъ-то описаніяхъ находимъ мы самое положительное объ

ясненіе почти всѣхъ тѣхъ предметовъ какіе заключаются

внутри сказанныхъ памятниковъ, будь то мощи или мел

кія драгоцѣнности (на техническомъ языкѣ Буддій

скаго вѣроученія называются они «семью драгоцѣнностя

ми», и представляютъ символически и метафизически нрав

ственныя качества отшельниковъ), которыми обыкновенно со

провождаются первыя, какъ изображеніями различныхъ сте

пеней духовнаго посвященія.

Тогда-какъ въ VІП и ГХ столѣтіяхъ по Р. Х. всѣ

другіе памятники пали подъ ударами Магометанскихъ

разрушителей, колоссальныя каменныя толщи этихъ плот

выхъ башенъ, сложенныхъ изъ самаго крѣпкаго и гру

баго матеріала, остаются цѣлы, какъ по непригодности своей

для жилья, такъ и по трудности разрушить этѣ массы. Сoр

ваны были только съ ихъ куполовъ золотыя и серебря

ныя украшенія, и разрушены верхнія площадки, при чемъ

внутренніе, идущіе сверху въ глубину, башнеоб

разные каменные покои до такой степени наполнились облом

ками камней и всякимъ мусоромъ, что слишкомъ большаго

Труда стоило бы очищать ихъ отъ вершины до основанія

ланія. Это достаточно доказывается двухъ-мѣсячною работою

9ногочисленныхъ поденщиковъ генерала Вентуры въ Мани

44льскомъ-Топё. Большое количество монетъ найденныхъ

99 разныхъ памятникахъ которые были раскопаны на упо
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мянутомъ выше пространствѣ, и между ними Римскія изъ

періода республики, и Сассанидскія до временъ Сапора 1

или, можетъ быть, до самаго Хосрóу-Парвиза, свидѣтель

ствуютъ что памятники эти построены между 200-ми годами

до и 600-ми п о с л ѣ Р. Х.

Китайско-Буддійскіе паломники называютъ ихъ посто

янно однимъ и тѣмъ же именемъ—тѣха и су-тхзу-пгу,

или сутупо, которое, какъ мы показали уже (см. Аsіen,

В. У. s. 114), тождественно, по звукамъ, съ Санскритскимъ

ступа, и съ новѣйшимъ топе на мѣстномъ простонарод

номъ нарѣчіи (Гинди и Гиндки) восточнаго и западнаго

прибрежій р. Инда. По содержанію-же своему, памятники

эти суть настоящіе далопы, т. е. «прахохранители», пото

му-что заключаютъ въ себѣ пепелъ, кости и, какъ видно

изъ многочисленныхъ преданій сообщаемыхъ Фа-Сяномъ,

части черепа Будды, или волосъ его, или зубовъ, и т. д.

(ср. Аsіen, В. 1V. 2. s. 201).

Но и за-всѣмъ-тѣмъ можетъ еще казаться сомнитель

нымъ, точно-ли тка или сутуто, упоминаемые въ ГУ сто

лѣтіи, тождественны съ нынѣшними топе или ступа;

не есть-ли это просто догадка, хотя и опирающаяся на

этимологическое основаніе: Китайцы, вѣдь, какъ единоглас

но свидѣтельствуютъ Абель-Ремюза, Клапротъ и Мор

рисонъ, подъ словомъ та разумѣютъ до сихъ поръ лишь

многоярусныя башни-пагоды (каковы, напримѣръ, ихъ

знаменитыя фарфоровыя башни), а вовсе на такія массив

ныя, компактныя каменныя башни, завершающіяся купо

ломъ, и безъ раздѣленія внутри на ярусы, которые бы за

ключали въ себѣ комнаты и храмы.

Для насъ самихъ тождественность эта оставалась бы

сомнительною, если-бы не имѣли мы доказательства тому

въ раскопкѣ и внутреннемъ измѣреніи Маникіяльскаго-Топé,

произведенныхъ генераломъ Вентурою, по которымъ, и

по мѣстонахожденію предметовъ тамъ отысканныхъ, возсоз
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дали мы для себя планъ его внутренняго устройства. Исчи

сляя мѣстонахожденія этихъ предметовъ (см. Аsіen, В. V.

s. 101), мы останавливались только на тѣхъ изъ нихъ

которыя представляли наибóльшее обиліе древностей, и

насчитали таковыхъ только семь; но затѣмъ, пересматри

вая подлинный отчетъ Вентуры, нерѣдко обезображенный

въ сдѣланныхъ изъ него извлеченіяхъ, мы увидѣли что нами

пропущены два мѣстонахожденія (одно на 36, другое на

54 футахъ глубины), въ каждомъ изъ коихъ открыто было

по одной мѣдной монетѣ. Оказывается, слѣдовательно,

что въ-дѣйствительности открыто было девять мѣстона

хожденій; будучи на довольно-равныхъ разстояніяхъ

одно отъ другаго, они невольно наводятъ на мысль что

каждое изъ нихъ находилось на полу особаго яруса, бы

ло завалено щебнемъ, и могло быть отыскано только тогда,

когда щебень этотъ былъ снятъ. Сдѣлаемъ, сообразно съ

этимъ, геометрическій чертежъ, и станетъ ясно что чет

вертая находка въ первомъ каменномъ покоѣ, имѣв

шемъ 12 квадр. футовъ, лежала на половинной высотѣ

башни, въ 45 футахъ отъ ея основанія, и обозначаетъ полъ

шестаго яруса; девятая-же находка, отысканная на са

мой глубинѣ, ниже 64 футовъ, подъ большой каменной пли

той, гдѣ былъ найденъ бронзовый сосудъ съ заключавшею

ся въ немъзолотою коробочкою, и монетами Канерка и Мо

кадфиса— приходится на самый нижній, погребальный

покой, находившійся въ базисѣ башеннаго подіума, и обо

значаетъ полъ перваго изъ внутреннихъ ярусовъ въ серд

цевинѣ башни. Ни самъ Вентура, ни его истолкователи,

какъ Д. Принсепъ и другіе, не догадывались даже о суще

ствованіи этихъ ярусовъ, таинственно сокрытыхъ во вну

тренности каменной толщи; между-тѣмъ въ сердцевинѣ

этой толщи открываются, указаннымъ образомъ, девять яру

совъ, которыхъ совокупность наполняетъ всю высоту баш

ни отъ основанія до верхней площадки на куполѣ. Считая
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снизу вверхъ, ярусы эти находятся, съ того пункта откуда

поведена раскопка, на разстояніи 74, 64, 54, 45, 36, 28,

20, 12 и 3 футовъ. Отсюда очевидно что нижніе ярусы

имѣли каждый по 10 футовъ вышины, два слѣдующіе, то

есть третій и четвертый—по 9 футовъ, пятый, ше

стой и седьмой— по 8 футовъ, осьмой— опять 9

футовъ, а девятый или верхній, находился только 3 фу

тами ниже тото мѣста съ котораго началась расчистка.

Оба верхніe яруса (8-й и 9-й) находились, уже при са

момъ приступѣ къ этой работѣ, въ такомъ состояніи разру

шенія что не могутъ, при археологическомъ изслѣдованіи,

привести къ такимъ же несомнѣннымъ выводамъ какъ яру

сы расположенные ниже.

И такъ, раскрытое счастливымъ случаемъ, внутреннее

устройство Маникіяльскаго-Топёдоказываетъ что, по ярусно

сти, сооруженія этого рода тождественны съ китайскими

ma; но и засимъ все еще остается разъяснить обстоятельство

составляющее главную и существенную между ними раз

ницу, а именно—какимъ образомъ одно и тоже наимено

ваніе могло обозначать и массивную громаду съ обширнымъ

куполомъ, и высокую, стройную, многоярусную башню съ

заостренной вершиной.

Это затрудненіе вполнѣ разрѣшается сопоставленіемъ

двухъ обстоятельствъ: на одно изъ нихъ находимъ мы ука

заніе въ путешествіи Фа-Сяна; на другое—во вновь откры

тыхъ развалинахъ столицы центральнаго Цейлона, построеніе

которой объясняли мы уже на основаніи Сингалезской

лѣтописи Магаванси (см. Аsіen, В. ГV. 2. s. 237—241 и

252—253).

При Гангѣ, выше Каньякубджи(нынѣшняго Каноджа), Буд

дійскому паломникуФа-Сяну, который, около 400 года по

Р. Х., съ благочестивою ревностію отыскивалъ всѣ мѣста освя

щенныя пребываніемъ основателя его религіи, показывали

и то мѣсто гдѣ Будда проповѣдывалъ однажды своимъ учени
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валъ о непрочности всего существующаго; а аренняя!

сти жизни, о трудѣ и болѣзни, и наконецъ о томъ что тѣ

ло человѣческое подобно водяному пузырю: какъ пу

зырь состоитъ изъ четырехъ стихій, и столь же какъ пузырь!

недолговѣчно". Текстъ этотъ сдѣлался со-временемъ

не только любимою темою искетическихъ проповѣдей о

земной оболочкѣ человѣка, но уже съ самой отдаленной

древности перешелъ изъ легенды въ полный значенія чув

ственный образъ, именно въ области церковной буддійской

архитектуры. Архитектурное примѣненіе этого сим

толическаго изображенія человѣческой жизни въ видѣ

водянаго пузыря, видѣли мы уже на куполѣ колоссаль

ной девяти-прусной лагбя, называвшейся гетели, ко

рая, по велѣнію благочестиваго Цейлонскаго царя и героя

Дуту-Гамени (за 150 лѣтъ до Р. Х.), сооружена была

въ честь Будды, надъ его останками (Аsіen В. ГV. 2. s. 239).

Равнымъ образомъ, говоря о развалинахъ Анураджапуры,

хорошо извѣстной еще Птоломею "во П вѣкѣ до Р. Х.

(introgrammun; см. Аsіen, В. ГV. 2. s. 252), описали мы

семъ, еще и донынѣ сохраняющихся, колоссальныхъ

гаговъ, совершенно такой же формы, какъ и причиня

скіе топё; одна изъ этихъ дагобъ имѣетъ даже, по увѣренію

Чапмана, до 160 локтей вышины. "" "”

Это совершенно разрѣшаетъ загадку о Кабулистан

скихъ ступахъ или топё: они суть настоящіе Буддійскіе

дагопы въ древнемъ церковномъ стилѣ архитектуры,

не встрѣчающіеся во всемъ остальномъ. Индустанѣ или, по

крайней мѣрѣ, попадающіеся тамъ весьма рѣдко (единствен

вый сохранившійся еще тамъ памятникъ этого рода открытъ

недавно въ Мальвѣ, въ пустыряхъ Бопала"; см. Аsіen,

- . . 1 1 . 1 1

—г— . . . . . . . . .

. 9 Кое-Кoue Кil, Сh.ХуП, р. 167; mote 8, р. 169. . .

* ревнивы и малена папечаткаме мошептеагвіга-въ Лоum.

d die Аnat. 8ое. от вengal. vol. 11, р. 490-494. Рlate ХХХ1, fig. 1.

10
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В. 1V. 2. s. 751). Во всей Дальней Азіи, напротивъ того,

ихъ множество, а въ Пейлонѣ сохранились они не только

въ большомъ количествѣ и огромныхъ размѣровъ, но и въ

первоначальномъ своемъ видѣ: здѣсь на вершинѣ ихъ

башенъ уцѣлѣли даже шарообразныя украшенія, давно уже

сорванныя яростными Магометанами съ Кабулистанскихъ

топё. Въ лѣтописи Магаванси упоминается что на Цей

лонѣ, во внутреннихъ покояхъ этихъ памятниковъ, поло

жены были мощи и разныя драгоцѣнности, доступъ

къ которымъ снаружи былъ заложенъ, но къ которымъ,

какъ именно говорится въ Магаванси, оставленъ былъ для

священно-служителейпотаенный подземный ходъ.Тоже

обнаруживается и въ устройствѣ Маникіяльскаго-Топё;

внутри этого куполообразнаго зданія, изображающаго водя

ной пузырь, скрыта отъ глазъ девяти-ярусная башня.

Ярусы эти означаютъ ниданы, или различныя степени

духовной жизни, различные образы бытія черезъ

которые, по ученію Буддійскому, душа должна пройти, какъ

бы черезъ девять ступеней духовной лѣствицы,

чтобы достигнуть до нирваны, или до погруженія въ

вѣчную мысль. Слѣдовательно здѣсь, въ одной и

той же формѣ символической архиктетуры, соединены

какъ метафизическіе, такъ и нравственныедогматы

Буддизма о душѣ заключающейся внутри бреннаго земна

го тѣла (изображаемаго водянымъ пузыремъ или ку

полообразною наружностію тошё), и о постепенномъ вос

хожденіи этой души, во время земной ея жизни, разными

степенями духовнаго существованія (изображаемыми

внутреннею многоярусною башнею). Но съ теченіемъ

столѣтій, особенно на Дальнемъ Востокѣ, въ Буддійскихъ

областяхъ Тибетскихъ и Китайскихъ, символы эти разъ

единились, а на западѣ Азіи построеніе топе прекратилось

еще со времени вторженія Аравитянъ. Метафизическое

созерцаніе приходитъ въ упадокъ; водяной пузырь теряетъ
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значеніе, и замѣняется храмомъ. На куполообразныхъ кры

шахъ Непальскихъ и Тибетскихъ пагодъ (собственно чайтья,

чтó означаетъ и храмъ, и священное фиговое дерево; см.

Аsіen, В. 1V. 2. s. 672; чертежъ чайтьи см. у Годжсона?19)

выростаютъ легкія башни, уже какъ простой орнаментъ, въ 7,

въ 9, въ 13 ярусовъ, на томъ основаніи что въ жиз

ни считается три ряда нидана или существованій, хотя

священное число ихъ никогда не измѣняется. Наконецъ,

въ позднѣйшіе вѣка, на самомъ дальнемъ Востокѣ купо

лообразная форма водянаго пузыря совсѣмъ исчезаетъ въ

храмахъ; въ архитектурѣ ихъ пропадаетъ даже самый слѣдъ

потемнившагося въ сознаніи символа, и у практическихъ

Китайцевъ остается, въ ихъ нынѣшнихъ ярусныхъ башняхъ,

лишь нравственный символъ: зданія эти замѣняютъ, въ

качествѣ таха, прежнія многоярусныя погоды и фарфоровыя

башни. Такимъ образомъ, Китайскія сутупо или тѣха, по

священныя Фо-ѣ (Буддѣ), и перенесенныя изъ Индіи въ

Китай, вмѣстѣ съ его ученіемъ, должны были, во время

Фа-Сяна, совершенно уподобляться ступамъ или потё

при-Индскимъ. Самое верхнее украшеніе Китайской баш

ни на пагодѣ или чайтьѣ, а именно башенный набалдаш

никъ, все еще непремѣнно заключаетъ въ шпицѣ своемъ

священный солнечный зонтикъ, ту самую мистическую

чатту (см. Аsіen, В. У. s. 112) которая есть ничто иное

какъ символъ раскидывающагося вѣеромъ или зонтикомъ

фиговаго дерева (банджана или чайтья), подъ которымъ

нѣкогда Будда погрузился въ нирвану (см. Аsіen, В. ГV. 2.

s. 671—673). Подъ такимъ деревомъ, по церковному уста

ву Буддистовъ, должна быть изображаема, сидящею и

погруженною во внутреннее созерцаніе, каждая статуя

99 51auch of Вuddhism derived from the Вauddhа Scriptures of Мірal, bу

Вrian Нongthon Нodgson: письмо изъ Непала отъ 11 августа 1827 — въ Тran

sactions of the Коуal Аsiatie Sоeietу of Great-Вritain and Тreland. London. 1829.

4. угол. п, рars. 1, р. 248, и таблица П, изображающая Девашатанскую чайтью.

руч
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Будды; а затѣмъ и всякій останокъ Будды долженъ со

храняться, во внутренности ярусной башни, не иначе какъ

подъ такимъ же деревомъ, или подъ его архитектурнымъ изо

браженіемъ. Существованіе въ прежнее время на вершинахъ

тoné драгоцѣнныхъ металлическихъ украшеній, сорванныхъ

впослѣдствіи Магометанами, равно-какъ зонтообразная" фор

ма этихъ украшеній и многоразличный символизмъ ихъ, до

казываются, изображающими ихъ въ миніатюрѣ, орнаментами

тѣхъ драгоцѣнныхъ мелочей, которыя найдены въ

каменныхъ покояхъ внутри топё, вмѣстѣ съ пепломъ и

остатками костей. Какимъ образомъ эта символическая на

ружная орнаментація перешла въ новѣйшихъ храмахъ

Дальней-Индіи, Китая, Сіама и другихъ мѣстъ (см. Аsіen,

В. П. s. 1114, 1174 и др.) въ простое убранство, наравнѣ

сърѣзьбою, позолотою, навѣсными кровлями и т. д.—извѣстно

всѣмъ и каждому: всѣ эти украшенія безвкусно тамъ пре

увеличены, и утратили то глубокое значеніе которое слу

жило основаніемъ ихъ древнему развитію, и обусловливало

формы ихъ и каждую подробность. Эта новѣйшая орнамен

тація представляетъ въ-сущности лишь умноженіе-зонтич

ныхъ кровель по числу семи, девяти, и тринадцати яру

совъ въ башняхъ, и снабженіе этихъ кровель, какъ симво

ловъ священнато дерева банджаны (см. Аsіen, В. ГV. 2.

s. 656-687), аттрибутами изображающими движеніе и жизнь:

колоколами, молитвенными флагами, фигурами разныхъ птицъ

и звѣрей. Съэтимъ зонтикомъ, гдѣ бы онъ ни находился, на

храмѣ и дагопѣ, или отдѣльно отъ нихъ, соединяется повсюду

представленіе о высшей степени религіознаго посвященія,

и, вмѣстѣ, о величіи царственнаго сана. Такъ-какъ Будда,

царевичь Капильскій (см. Аsіen, В. 1V. 1. s., 510),

можетъ быть изображаемъ достойнымъ образомъ и соотвѣт

ственно своему значенію религіознаго законодателя, лишь

подъ банджаной, то каждый благочестивый царскій домъ

Буддійскаго исповѣданія ведетъ непремѣнно родословіе свое
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отъ царственной династія Магадской, владѣвшей

и Капилою (см. Аsіen, В. ГV. 1. s. 510), подобно тому

какъ мусульманскіе властителя выдаютъ себя за потомковъ

магомета,, и при всякихъ торжествахъ, на мученіяхъ и

тому подобномъ, являются не иначе какъ подъ зонтиками и

балдахинами; поэтому, зонтъ на храмовой-ли кровлѣ, въ

видѣ-ли балдахина, бываетъ непремѣнно бѣлаго цвѣта и

украшается лишь золотомъ — какъ символъ царст

веннаго величія, какъ исключительная принад

лежность царскаго сана, которая лишь въ видѣ

исключенія можетъ быть предоставлена отъ царя немногимъ

вельможамъ. Въ такомъ значеніи является зонтикъ съ древ

нѣйшихъ временъ, съ тѣхъ поръ какъ первыя Буддійскія

миссіи (значитъ болѣе чѣмъ за 500 лѣтъ до Р. Х.) при

несли его съ собою изъ Индіи и Цейлона въ Китай и

Японію, съ тѣхъ поръ какъ ученіе Будды распространило

его отъ Сiама, черезъ Среднюю- Азію, Сѣверную-Индію и

Бактрію, даже до Персіи и Понта-Эвксинскаго. Такъ въ

изваяніяхъ Персеполиса видимъ мы что древніе цари Пер

сидскіе, одни между тысячами другихъ фигуръ, изображены

шествующими величественно подъ зонтиками, а на древнихъ

росписныхъ вазахъ находимыхъ около Чернаго-Моря

священный зонтикъ является въ изображеніяхъ царскихъ

мистерій. Наконецъ, зонтикъ, въ качествѣ исключительно

царской прерогативы являющійся даже при дворѣ Византій

скихъимператоровъ, до самыхъ временъ Іоанна Кантакузина

(въ 1355 г. по Р. Х.; см. Сantacuz. Нist. П1. с. 27 иГV. с. 14.),

по всей вѣроятности принесенъ былъ сюда, вмѣстѣ съ по

клоненіемъ мощамъ, Несторіанами изъ Средней.-Азіи, и

проникнувъ отсюда въ архитектурный стиль и въ богослу

женіе западной католической церкви, сохраняется въ ней

и донынѣ въ видѣ балдахиновъ осѣняющихъ киворіи и

проповѣдническія каѳедры, то-есть въ видѣ церковнаго

украшенія, которое не имѣетъ по-видимому никакого смысла,
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Разъясненіе пятое.

Кабулистана въ ХУТ столѣтіи, по описанію сдѣланному (ва

1504 г. по Р. Х.) завоевателемъ его, султаномъ Баберомъ.

До открытія вышеописанныхъ памятниковъ и ознаком

ленія съ ихъ исторіею, Кабули станъ казался страною

не имѣющею интереса въ-отношеніи къ исторіи міра и че

ловѣчества; но съ того времени обращаетъ онъ на себя

такое вниманіе что необходимымъ становится и для геогра

фической науки изучить его, въ виду будущаго, съ бóльшею

основательностію и подробностію чѣмъ это доселѣ дѣлалось:

не даромъ-же въ прошлое время имѣлъ онъ свой долгій пе

ріодъ религіозной цивилизаціи, совершенно-своеобраз

ной и занимающей немаловажное мѣсто въ лѣтописяхъ че

ловѣчества. Мы, съ своей стороны, считаемъ нужнымъ обра

титься къ изученію прежняго состоянія этой страны, сътѣмъ

чтобы, сопоставивъ это прежнее съ настоящимъ, тѣмъ вѣр

нѣе уловить истины отношенія ея къ цѣлой земной поверх

ности. Мы уже представили обзоръ Буддійскаго періода, вну

треннія обстоятельства котораго остаются, впрочемъ, еще

совершенно для насъ неизвѣстными; весьма темно также

прошлое этого края и въ первую половину послѣдовавшаго

Магометанскаго періода, хотя, какъ видѣли мы (см. Аsіеи,

В. ГV. 1. s. 529—553), въ исторіи султана Махмуда (съ

1000 года по Р. Х.) проливается въ это время изъ Газны

лучь свѣта озаряющій западную часть Индіи до Ганга. Те

перь представимъ мы извлеченіе изъ единственнаго спе

ціяльнаго описанія Кабулистана, относящагося къ на

чалу ХVП вѣка, которымъ обязаны мы тогдашнему вла

дѣльцу этой страны: состояніе ея въ то время было еще

довольно близко къ тому въ какомъ находилась она при

Газневидахъ, и какое предшествовало большимъ переворотамъ

происшедшимъ послѣ того, не только въ странѣ, но и въ
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самомъ ея населеніи, съ наступленіемъ владычества Афга

новъ и основаніемъ Афганскаго Государства—происшестві

ями которыя снова изгладили многое. Говоримъ о любо

пытныхъ извѣстіяхъ оставленныхъ намъ султаномъ Бабе

ромъ, завоевателемъ и долголѣтнимъ обладателемъ Кабу

листана, въ Запискахъ его, написанныхъ, передъ тѣмъ какъ

онъ распространилъ завоеванія свои за Индъ до Дегли, съ

особенною любовью къ подвластной ему странѣ. Выше мы

уже заимствовали изъ нихъ много занимательныхъ поясненій

относительно нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мѣстностей. Въ слѣдую

щемъ извлеченіи представляется всечто есть существеннаго

въ нихъ касательно страны въ цѣломъ ея объемѣ?11.

Страна Кабульская помѣщается въ четвертомъ климатѣ,

посрединѣ обитаемой части земли. Къ востоку отъ нея ле

жатъ Пишаверъ и нѣкоторыя страны Индустана; къ запа

ду— гористыя земли, въ которыхъ находятся Карпуда (?) и

Гура (т. е. Гоуристанъ); горный край этотъ занимаютъ колѣна

Гeзарё и Нукдери (?). Къ сѣверу лежатъ, отдѣленные отъ

нея Гинду-Кушемъ, Кундеза (нынѣ Кундуза) и Андераба (нынѣ

Индерадѣ). Къ югу.—Фермулѣ, Наза (или Нара), Бану и Аф

панистана.—Слѣдовательно и тогда еще султанъ Баберъ

ограничивалъ объемъ послѣдняго названія его собственнымъ,

тѣснымъ значеніемъ; именно онъ разумѣетъ подъ Афтани

станома—не государство основанное Афганами, силою ору

жія, въ позднѣйшее время, а—дѣйствительно заселеннуюАф

ганскими колѣнами горную область Сефида-Купа и цѣпи

Солимановыха-Горъ, къ югу отъ рѣки Кабула и отъ дороги

соединяющей города Кабулъ, Пишаверъ и Аттокъ, ибо рав

нины между ними, равно-какъ и самые эти города, распо

ложенные въ гостепріимнойдолинѣ рѣки Кабула, были тогда,

чи мешоirs of 2ehireddin Мuhammed Ваber Еmрeror оfНindostan etс., еd.

V. Егskime. London. 1826. 49. р. 136—154. и
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какъ отчасти и нынѣ, обитаемы говорящими, по-персидски

Таджиками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и

кабулъ, говоритъ далѣе сптѣнъ Баберъ, есть лишь

но длинная полоса земли, окруженная со всѣхъ сторовъ го

рами. Затѣмъ, отозвавшись съ особенною похвалою о мѣ

стоположеніи города, Кабула, что уже, передано вами въ

своемъ мѣстѣ, описываетъ онъ климатъ этого, города 39,

Здѣсь, говоритъ онъ, холодные и теплые края „лежалъ

одни вплоть подлѣ другихъ. Въ одинъ день пути отъ

города Кабула можно дойти до такого мѣста, гдѣ никогда

не бываетъ снѣга, а на разстояніи духъ, встрономиче

скихъ часовъ можно найти, снѣга, никогда, не тающіе, за

исключеніемъ развѣ самыхъ жаркихъ лѣтъ. Въ округахъ

чисшихъ отъ Кабула-большое обиліе плодовъ какъ жи

кихъ, такъ и холодныхъ климатовъ, и противуположности

эти соединены на самыхъ близкихъ разстояніяхъ, плоды

холодныхъ (прохладныхъ) областей Кабула суть: вино

градъ, транаты, абрикосы, персики, груши, яблоки, айю,

грудныя ягоды (цціеs), дамасскія сливы (?), волошскіе орѣ

хи, миндаль; все это родится въ большомъ изобилія. Слы

танъ говоритъ что онъ самъ приказалъ пересадить сюда дере

во съ кислыми вишнями (alubalа), и что оно прекрасно

принялось и принесло хорошіе плоды. Упоминая о пло

дахъ, произрастающихъ, въ округахъ съ жаркимъ клима

томъ, исчисляетъ онъ; апельсины, лимоны, аммукъ (!), са

харный тростникъ, которые привозятся изъ восточныхъ

долинъ Кабулистана (изъ Ламганата). Я, говоритъ онъ, при

чать тотъ «чти тотъ же «ть копѣ

притъ ли это тете, онъ не помнитъ сталъ

человѣкъ его,что та начала и дамычалъ от

жетъ быть съѣдобныя шишки сосны изъ породы Пеоdага;

см. выше, стр. 66).

14 „уду; углу улу. т. 1 ч. 1V ч. 1т” 5 " т

”Ваber: Мemoir, р. 185. 5. . . . . . . . . . „, ,, ..... .
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5 „Въ Кабулѣ. --- говоритъ Баберъ; далѣе—находится мно

гончельниковъ, несмотря на то медъ привозится лишь изъ

гористыхъ западныхъ округовъ. Равашъ Кабульскій превосход

наго качества: онъ имѣетъ сладкій ивмѣстѣ острый вкусъ.—

Это мѣсто въ Запискахъ Султана не знали прежде какъ

объяснить, потому-что никому не было извѣстно о существо

ваніи въ Кабулистанѣ ревеня (не иное что какъ ревень

и означается словомъ, раваша?19). Было несомнѣнно что въ

Непалѣ, онъ произрастаетъ, но никто не предлагалъ чтобы

онъ простирался такъ далеко на западъ— до самаго Гин

ду-Куга (см.Аsіen, В. Г. в. 1794-186, о распространеніи

ревеня). А. Бoрнсъ, въ новѣйшее время, вполнѣ подтвердилъ

существованіе этого любопытнаго факта. Руваша, раваша (или

реваша, по правописанію фонъ-Хаммера) произрастаетъ,

по словамъ этого Британскаго путешественника, въ дикомъ

видѣ между снѣжныхъ горъ Пелланскиха 119, т. е. въ пер

вомъ хребтѣ, высокихъ горъ къ сѣверу отъ г. Кабула. Ре

вень этотъ славится и на городскомъ рынкѣ; жители счи

таютъ.... его очень здоровымъ, и употребляютъ въ пищу

сырымъ и варенымъ, какъ овощь. Стебли, привозимые

на продажу — длиною въ одинъ футъ, съ едва начинаю

щими развертываться; листьями. (въ маѣ). Стебель— бѣлаго

цвѣта, листья. Н- краснаго. Вкусъ стебля въ молодомъ растѣ

ніи сладокъ, какъ молоко, въ старомъ, становится онъ острѣе.

Дикорастущій ревень обкладываютъ каменьями, чтобы за

щитить отъ солнца. Корень его не употребляютъ здѣсь какъ

врачебное средство. Этотъ же родъ ревеня встрѣчается

дикорастущимъ и по сѣверную сторону Гинду-Куга, имен

новъгорахъ около Карши 119, по пути къ Бухарѣ. По этимъ

извѣстіямъ о растѣніи нельзя опредѣлить въ-точности къ

1, 1 1 л. 1

, 1 1 и 11 1 I 1 " 1 I

99 Наmmervan Рurgstall-въ Vіener lahrb. d. Literatur. 1884. В. LХХll, s. 7

"Ч? Аl'ѣвшіе талев іпо вокѣага. 1, 144. " "" " " "" "

- 199. Тамъ же. П, 169. - - Т . . . . . . . . . . " . . . I
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какому виду своего рода оно принадлежитъ.— Айва и

дамасскія сливы, продолжаетъ Баберъ, бaдренги (родъ

огурцовъ) и виноградъ, въ-особенности такъ называемый

«водяной»—превосходны. Вина крѣпки и хмѣльны; осо

бенно славится своею крѣпостью добываемое на скатахъ

горы Ходжа-Ханъ-Саидъ.

Хлѣбами Кабулъ небогатъ. Урожай въ самъ-четвертъ

или самъ-пятъ считается уже благопріятнымъ. Дыни так

же нехороши; лучшими считаются тѣ которыя получаются

отъ Хорасанскихъ сѣмянъ.

. Въ-отношеніи къ пріятности климата, во всемъ

свѣтѣ нѣтъ мѣста которое могло бы сравниться съ Ка

буломъ. Свѣжесть ночей не дозволяетъ однакожъ спать

на воздухѣ, не прикрывшись овчиннымъ тулупомъ. Зимою

снѣга бываютъ довольно глубоки; несмотря на то, холодъ

не очень чувствителенъ. Султанъ Баберъ, знавшій Самар

кандскій климатъ по собственному опыту, говоритъ что въ

Самаркандѣ и Тавризѣ, которые оба славятся пріятнымъ

климатомъ, холода несравненно сильнѣе чѣмъ въ Кабулѣ.

Четыре улена, т. е. «луговины», около Кабула пред

ставляютъ превосходныя пастбища для стадъ, но наполнены

мустиками. Каждый изъ этихъ уленговъ отстоитъ отъ города

Кабула на одинъ фарсангъ (полтора часа). По-настоящему,

около Кабула шесть ауленговъ, но обыкновенно ихъ считаютъ

только четыре.

Страна Кабульская укрѣплена самой природою, и труд

но доступна для завоевателей. Крѣпкій оплотъ съ сѣвера

образуетъ хребетъ Гинду-Куга съ своими семью, уже по

именованными выше, перевалами (см. стр. 73). Напротивъ

того, изъ Хорасана въ Кабулъ идетъ черезъ Кандагаръ ров

ная дорога, не пересѣкаемая никакими горами. Затѣмъ на

востокъ, къ Индіи, пересчитываетъ Баберъ четыре прохода,

которые намъ довольно трудно опредѣлить. Первый про

ходъ, черезъ Ламаната (т. е. Лемана, выше Джелальаба
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да) и Хайберскія-Горы (см. выше, стр. 36), уже извѣстенъ

намъ. Остальныхъ трехъ проходовъ, черезъ Бангаша, черезъ

Наза, и черезъ Фермулѣ,мы не знаемъ?9; всѣ они, говоритъ

султанъ, пролегаютъ черезъ горы, болѣе или менѣезатрудни

тельныя для перехода. Въ другомъ мѣстѣ онъ подробно ихъ

описываетъ **", но описаніе это несовсѣмъ понятно, какъ

потому-что ими не проходилъ еще ни одинъ Европеецъ,

такъ и потому-что Баберъ поименовываетъ при этомъ множе

ство мѣстностей положеніе которыхъ намъ неизвѣстно.

О жителяхъ султанъ говоритъ что они состоятъ изъ

различныхъ племенъ. Въ долинахъ и равнинахъ оби

таютъ: 1) Тюрки, 2) Аймаки, 3) Арабы; по горо

дамъ и деревнямъ живутъ преимущественно 4) Таджики.

Во многихъ другихъ деревняхъ и округахъ живутъ также:

Пашаи, Парачи (можетъ быть древніе Паропамисады?),

Таджики, Береки и Афганы.—Изъ нихъ изо всѣхъ намъ

въ новѣйшее время сдѣлались извѣстны ближе одни послѣдніе.

ОТаджикахъ говорено было прежде. Въ гористой странѣ къ

западу обитаютъ Гезарё и Нукдери; между ними, за

мѣчаетъ султанъ, есть нѣсколько колѣнъ говорящихъ Мон

гольскимъ языкомъ. Въ гористыхъ странахъ къ сѣве

ро-востоку находится Кафтристана («Земли -Невѣрныхъ»),

гдѣ Катора (у Шерефъ-Эддина Катаря, Кузтера, нынѣ

Кuttore; см. выше, стр. 17) и Гебрека (?). Къ югу про

стирается Афтанистана. Въ Кабулѣ говорятъ на 11 или на

12 языкахъ, именно: на Арабскомъ, Персидскомъ,

Тюркскомъ, Монгольскомъ, Гиндскомъ, Афганскомъ,

Пастайскомъ (должно быть Пушту, который считается

нынѣ "за тождественный съ Афганскими), и на менѣе из

вѣстныхъ языкахъ: Парачи, Гебери (не Гебрскомъ-ли

или Парсскомъ?), Береки и Ламгани. При этомъ Султанъ

*9 Вaber: Мemoirs. р. 140.

*9Тамъ же. Стр. 142.
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задаетъ вопросъ: есть-ли другая страна, гдѣ бы говорили

на столькихъ языкахъ? Потомъ, переходятъ, къ частному

описанію областей или округовъ, называемыхъ пома

нами ?"?, которыхъ насчитываетъ въ Кабулистанѣ четырнад

цать, включая въ то число и Газну 19. «Томаны» эти со

отвѣтствуютъ. Индустанскимъ пети жъ и Кашгарскимъ

урчин "амъ. По словамъ Султана, названіе «томанъ» упо

требительно также въ Бохарѣ и въ Самаркандѣ; вѣроятно

онъ самъ первый ввелъ его въ употребленіе по рѣкѣ Кабулу.

Хотя, замѣчаетъ онъ засимъ, есть, кромѣ поименованныхъ,

еще нѣсколько другихъ округовъ, какъ-то: Бадкати, Севады,

Першавера (нынѣ Шишавера) и Гашнагара (нынѣ Гаштнагаръ;

см. выше, стр. 35), которые первоначально тоже принадлежа

ли къ Кабулу, но въ его время нѣкоторые изъ нихъ опу

стѣли, а другіе заняты были, Афгапцами, такъ-что онъ уже

не считаетъ ихъ настоящими областями.—Изъ

этого ясно видно, что въ то время Афтанское влады

чество только-что начинало распространяться здѣсь; мы

предполагаемъ даже что вторженіе султана Бабера въ Ин

дію, и основаніе тамъ царства Великихъ-Моголовъ, открывъ

напирающимъ Афганцамъ свободное поле дѣйствій на запад

ной сторонѣ. Инда въ верховьяхъ рѣки Кабула, послужило

главною причиною ихъ позднѣйшаго, насильственнаго внѣ

дренія въ эти страны, и повсюднаго ихъ тамъ распростра

ненія, о чемъ, до возникновенія Афганской династіи, исто

рія совершенно умалчиваетъ. — Изъ слѣдующаго засимъ у

Бабера спеціальнаго описанія Кабульскихъ «томановъ

представимъ мы теперь лишь нѣкоторыя выдержки, такъ

какъ другія любопытныя свѣдѣнія изъ этой части. Бабе

ровыхъ Записокъ приведены уже выше, гдѣ могли намъ

пригодиться. . .

*9 Вaber: Мemoirs. р. 141.

9 Тамъ же. Стр. 148.
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1 I Купера и Лурнала 9 (см. выше стр. 139), хотя также

составляютъ томанъ, пространствомъ своимъ равняющійся

другимъ томанамъ, однако жители его платятъ менѣе пода

тей, на томъ основаніи что живутъ на самой границѣ Ка

фиристана, вслѣдствіе чего подвергаются частымъ оттуда на

паденіямъ. Здѣсь, и во всѣхъ окрестныхъ мѣстностяхъ, за

мѣчателенъ особый обычай соблюдаемый при погребеніи

женщинъ. Трупъ покойницы кладутъ на носилки, которыя

мужчины подымаютъ съ четырехъ сторонъ, и несутъ. Если

женщина жила добродѣтельно, трупъ ея приводитъ посиль

щиковъ въ такое содроганіе, что они невольно роняютъ

его; въ противномъ случаѣ трупъ остается покоенъ. Всѣ

тамошніе горцы крѣпко въ этомъ убѣждены; самъ сул

танъ Баджоурскій Гайдеръ-Али, человѣкъ справедливый и

основательный, вѣрилъ этому. Его собственная жена пе

Велилась на 1404IIIIIIIIIIIIXъ.

О странѣ къ югу отъ рѣки Кабула и отъ Джелаль

aбада, внутри Хайберскихъ-Горъ, по направленію къ Ко

гату, около томана Бангашъ *1, Баберъ говоритъ что

тамъ живутъ Афганскіе разбойники! (онъ называетъ ихъ

Хугіани, Хирильчи, Бури и Линдеръ) которые

взимаютъ дань со всѣхъ проѣзжающихъ, и что онъ еще

не имѣлъ времени чтобы положить конецъ ихъ разбоямъ,

и водворить тамъ спокойствіе. Въ одномъ только мѣстѣ

Записокъ 9 упоминается о военныхъ дѣйствіяхъ его про

тивъ Афганскихъ разбойниковъ, именно внутри Солиман

скихъ-Горъ, на Ю. и Ю.3. отъ Когата; но объ этомъ бу

демъ мы говорить ниже. Самое могущественное изъ Аф

ганскихъ колѣнъ, по словамъ Бабера, есть колѣно Мег

мендъ. Афганцы господствуютъ въ пустыняхъ на югѣ,

такъ же какъ на западѣ господствуютъ Гезарейцы, какъ

-------------------------------------------------- 1 1 " " - - - 1 1 1 . 1 1 1

*9 Вaber: Мemoirs, р. 144.

** Тамъ же. Стр. 150.

** Тамъ же. Стр. 157—163. " " - "? "
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въ Хорасанѣ и Самаркандѣ господствуютъ Тюрки и Ай

маки. Самые сильные между Гезарейцами—колѣно Сул

танъ-Масуди. Доходъ доставляемый Кабуломъ съ

постоянно-заселенныхъ земель, вмѣстѣ съ данью собирае

мою съ кочевниковъ, простирается до 8 лаковъ шарухи

(считая рупію, по Аини-Акбери, въ 2Ча шагрухи, а шаг

рухи принимая въ 10 пенсовъ, сумма эта равняется

33,333 фунтамъ стерлинговъ). О способѣ тогдашняго упра

вленія страною узнаёмъ изъ разсказа Баберова **? что, по

овладѣніи Кабуломъ, раздѣлилъ онъ эту странутолько между

тѣми беками которые недавно вступили въ его службу.

Газни (т. е. Газну) далъ я — пишетъ онъ—Джеган

гиръ-Мирзѣ; томаны: Нангенгаръ, Мендрауръ (см. выше,

стр. 65), Дерё-Нуръ и Дерё-Кунеръ, Нургиль и Чеганъ-Се

рай (см. выше, стр. 26) далъ Насиръ-Мирзѣ. Бековъ и млад

шихъ начальниковъ, которые сопровождали меня въ похо

дахъ и дѣлили со мною опасности, наградилъ я, давши ко

му деревню, кому землю, но ни одному изъ нихъ не ввѣ

рилъ управленія цѣлой областью. И не только въ на

стоящемъ случаѣ, а и при всѣхъ моихъ завоеваніяхъ, по

ступалъ я такимъ образомъ. Всегда заботился я прежде

всего о тѣхъ бекахъ и простыхъ воинахъ которые были

иноземцами и гостями въ странѣ, преимущественно о Ба

берцахъ и Андеджанцахъ (т. е. старѣйшихъ сообщни

кахъ и родичахъ изъ Ферганы, его наслѣдственнаго владѣ

нія). Всегдашнимъ моимъ несчастіемъ было именно то, что я

слишкомъ имъ покровительствовалъ (откровенное сознаніе).

Кабулъ могъ я удержать за собой только мечемъ; потому

илямъ и улусамъ, которые послѣдовали за мной изъ Хи

сара, Самарканда и Кундуза (на южную сторону снѣж

наго хребта), долженъ я былъ доставить возможность со

путствовать мнѣ въ моихъ походахъ, обезпечивъ- ихъ съ

* Тамъ же. Стр. 165
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семействами хлѣбнымъ налогомъ на страну, потому-что

достаточной для этого денежной контрибуціи была она не

въ состояніи уплатить. Гезарё должны были давать дань

лошадьми -и баранами. Такъ-какъ они отъ этого от

казались, то я напалъ на нихъ неожиданно въ области

Чапу (къ западу отъ Кабула) и поколотилъ этихъ раз

бойниковъ на-славу ***. Но съ восточной стороны, отъ Бе

гата, изъ-за Инда (см. Аsіen, В. У. s. 70), они добро

вольно пришли ко мнѣ, и предложили свои услуги. Въ

это время я ввелъ въ Кабулѣ новый почеркъ, мною

самимъ изобрѣтенный, и получившій наименованіе «Бабе

ри» (этотъ почеркъ не вошелъ въ употреблоніе, какъ и пись

мена которыя хотѣлъ ввести Римскій императоръ Клавдій).

Кромѣ томановъ,Султанъ съ особенною любовью опи

сываетъ пастбища и горныя пространства” къ

востоку, западу и югу отъ Кабула, обращая вниманіе,

какъ на образъ жизни туземцевъ, такъ и на животныхъ слу

жащихъ тамъ предметомъ охоты.

Во сточныя пастбища, говоритъ онъ, такъ же

какъ и тѣ что на западъ отъ Кабула, находятся въ лощинахъ

между горъ, чѣмъ горы здѣшнія и отличаются отъ сплош

наго нагорья простирающагося на сѣверъ въ направленіи

къ Андерабу, Хосту (вѣроятно какое нибудь мѣсто въ

Кафиристанѣ) и Бадахшанату, которое повсюду заросло

арчей"омъ (т. е. горною сосною, можетъ бытьДеодарою?) На

противъ того, здѣшнія горы хорошо, орошепы источниками,

наполнены пологими холмами и долинами, покрыты всюду

0динаковою, очень-хорошею растительностью, а именно ра

стущею въ обиліи травою ката-буткё—превосходнымъ кор

момъ для лошадей. Въ землѣ Андеджанской (т. е. въ Фер

ганѣ) называютъ эту самую траву бутке-аути; почему это, я

не могъ тамъ узнать; здѣсь-же въ Кабулѣ, называютъ ее

”Тамъ же. Стр. 156 и 174.
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такъ, оттого-что она растетъ «пучками» (буme). Яйлаки («лѣт

нія кочевья») въ Хисарѣ, Хутланѣ, Самаркандѣ, Ферганѣ и

Могулистанѣ (слѣдовательно всѣ вообще находящіяся на сѣ

веръ отъ Гинду-Куга), точно такого же рода какъ и на Ка

бульской сторонѣ. Хотя лѣтнія жилища въ обѣихъ послѣд

нихъ странахъ и не могутъ быть сравниваемы съ таковыми

же въ другихъ, пастбища тамошнія однакожъ не рознятся отъ

здѣшнихъ... - - -

- Совершенно другаго рода Ниджрду и горныя мѣстности

Ламаната, Бадждура и Севада (т. е. кожныя предгорія

Гинду-Куга). Здѣсь являются въ обиліи лѣса сосновые, ело

вые, дубовые, оливковые, и мастиковаго дерева; но трава

качествомъ своимъ гораздо хуже чѣмъ въ вышепоименован

ныхъ мѣстностяхъ. Хотя она растетъ въ изобиліи и доволь

но высока, но не годится въ кормъ ни для лошадей, ни для

овецъ. Гóры здѣшнія далеко не столь высоки какъ въ той сто

ронѣ (на плоскогоріи), и въ сравненіи съ тамошними ка

жутся низки, однакожъ онѣ очень круты; хотя поверхность

у нихъ ровна, и склоны отлоги, но до того утесисты; онѣ и

скалисты что недоступны для лошадей. Здѣсь водятся

множество птицъ и животныхъ, встрѣчаемыхъ также въ

Индуставѣ; попугаи, шарокъ (?), павлины, лохё (?),

обезьяны, нильгау, коте-пай (?), и сверхъ-того мно

гія породы птицъ и звѣрей, про которыхъ и въ Индуста

нѣ не слыхать. "

Горами къ западу отъ Кабула, образуются долины Зин

данъ, Суфъ, Гурзеванъ и Гарджестанъ. Всѣ эти горы одно

родны. Пастбища находятся здѣсь по лощинамъ; на возвы

шенностяхъ вовсе не растетъ травы, какая встрѣчается

въ альпійскихъ странахъ, и далеко нѣтъ такого, какъ вътѣхъ

странахъ, обилія въ соснахъ армё; но трава въ лощинахъ со

ставляетъ превосходный кормъ для лошадейи овецъ. По всѣмъ

здѣшнимъ возвышенностямъможнохорошо проѣзжать верхóмъ;

на нихъ находятся и обработанныя земли (Султанъ, какъ пре
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восходный наблюдатель, весьма правильно понялъ противупо

ложность природы нагорій съ природою гористыхъ странъ).

Здѣсь также много дичи и звѣрей; вóды текутъ по бóльшей

части въ глубокихъ ущельяхъ съ отвѣсными скалами, такъ

что къ нимъ сойти нельзя. Странная земля, восклицаетъ

Султанъ: тогда-какъ въ другихъ горныхъ странахъ крѣп

кія позиціи, крутизны и недоступныя мѣста находятся на

вершинахъ горъ, здѣсь, напротивъ, всѣтвердыни располо

жены въ углубленіяхъ и лощинахъ. Точно таковыже и гор

ныя страны Гура (Тоуристана), Карбу (или Карпуда, вѣ

окрестностяхъ Газны) и Гезарё (земля древнихѣ Паропами

садовъ). Пастбища въ нихъ лежатъ по лощинамъ и доли

намъ. Деревьевъ здѣсь мало; не растетъ даже и сóсна арче.

Трава питательна для лошадей и дикихъ животныхѣ.

Горная страна къ югу отъ Кабула имѣетъ харак

теръ совершенно отличный: чрезвычайно-однообразна, низ

менна, бѣдна травою, съ дурной водою, ибезъ единаго дерева;

невзрачная, ни къ чему непригодная земля. Горы здѣшнія

(Султанъ разумѣетъ цѣпь Солимановыхъ-Горъ,"Сефидъ-Кугъ

и др.), какъ говоритъ пословица, «соотвѣтствуютъ своимъ оби

тателямъ» (т. е. хищническимъ ордамъ ихъ населяющимъ),

и «тѣсное пространство кажется обширнымъ для бли

зорукихъ». —- Афганскія колѣна, обитатели этого края, со

ставляли, кажется, предметъ особенной ненависти для Бабе

ра; оканчивая свое описаніе, онъ снова повторяетѣ: «мо

жетъ быть въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ горъ хужеэтихъ». Идѣй

ствительно, нельзя не согласиться съ этимъ заключеніемъ

Бабера, прочитавъ новѣйшихъ путешественниковъ по этимъ

странамъ : Поттинджера,Гонигбергера, А. Конол

ли; между-тѣмъ и для этого края была когда-то пора

образованности и благосостоянія— въ тотъ древній періодъ

когда здѣсь существовали Буддійскія государства". Это,

49 Кое Коue Кi. Сh. ГХ, р. 64; ch. ХV, р. 89.
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какъ о томъ ниже пойдетъ рѣчь, несомнѣнно доказывается,

и путевыми записками Фа-Сяна изъ ГУ вѣка, и величе

ственными, доселѣ еще уцѣлѣвшими памятниками изъ того

періода.

Занимательное описаніе любезнаго Султану Кабулиста

на заключимъ мы исчисленіемъ тамошнихъ произведеній,

на основаніи егоЗаписокъ.

Въ Кабулѣ?” холода сильны и зимою выпадаетъ мно

го снѣгу, но зато въ обиліи и подъ рукою имѣются дрова,

Иди и бери ихъ всего въ разстояніи одного дня пути. Топ

ливомъ служатъ преимущественно: мастиковое дерево, дубъ,

дерево, горькаго миндаля и керкендъ (?). Мастиковыя дрова

горятъ лучше всѣхъ, даже когда дерево еще зелено. Хорошо

горятъ и дубовыя, давая очень пріятное для глазъ пламя. Де

рево горькаго миндаля здѣсь самое обыкновенное и

растетъ въ обиліи, но зола его недержитъ жара. Керкендъ—

приземистый терновникъ, который, какъ сухой, такъ и зе

леный, одинаково хорошо горитъ. Жители Газны не знаютъ

другаго топлива.

Изъ дикихъ животныхъ водится аркаръ-галчё (?); осенью

и весной, переходитъ онъ, всегда однимъ и тѣмъ же путемъ,

съ своихъ зимнихъ пастбищъ на лѣтнія, и обратно. Объ эту

пору охотники и сторожатъ его. На Сюрхъ-Абѣ (тоже что

Сюрхъ-Руда, «Красная-Рѣка», стекающая съ снѣжнаго хреб

та Сефидъ-Кугъ; см. выше, стр. 44) водятся также крас

ный звѣрь (апуи-сюрха) и дикіе ослы. Бѣлый звѣрь (аркали),

котораго немало въ Ферганѣ и въ Газнѣ, неизвѣстенъ въ

Кабулѣ. Весною ловля птицъ производится во мно

гихъ мѣстахъ Кабула; но полоса земли самая обиль

ная, какъ пернатою дичью, такъ и дикими звѣрями, идетъ

вдоль береговъ Барана (см. выше, стр. 74). Рѣка эта, съ

восточной и съ западной сторонъ охвачена высокИ

*** Вaber: Мemoirs. р. 152—154.
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ми горами, между которыми, вверхъ по ея теченію, идетъ

отъ рѣки Кабула большой перёвалъ черезъ Гинду-Кушъ.

Другихъ переваловъ по сосѣдству съ этимъ не имѣется. От

того единственн о затоко п ол осою и л ети тъ дичь.

Если дуетъ противный вѣтеръ, или на высотѣ перевала со

берутся облака, птица не имѣетъ силъ перелетѣть черезъ

него, и опускается большими стаями по долинѣ Барана, гдѣ

и ловится жителями во множествѣ. Къ концу зимы на бе

рега рѣки Барана прилетаетъ множество жирной водяной

птицы: утокъ, а потомъ журавлей и каркарё (родъ

выпи). журавлей и другихъ птицъ ловятъ силками. Сюда

переселена изъ Мультана цѣлая колонія птицеловoвъ, отъ

200 до 300 семействъ, собственно для занятія этимъ про

мысломъ, въ которомъ впрочемъ весьма искусны и всѣ жи

тели Баранской-Долины. Въ ту же пору совершаетъ пере

движеніе свое и рыба въ рѣкѣ Баранѣ; ее ловятъ во

множествѣ неводами и верmами. Различные способы ры

боловства описываетъ Баберъ съ большою точностію 99.

Таково содержаніе этого Баберова описанія Кабули

стана; составленное нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ, оно

тѣмъ-не-менѣе заключаетъ въ себѣ много превосходнаго,

остававшагося неизвѣстнымъ, и совершенно никѣмъ другимъ

не замѣченнаго. Богатый запасъ поучительныхъ указа

ній представляетъ оно въ-особенности будущимъ путешествен

никамъ и наблюдателямъ въ этой странѣ. Совокупно съ извѣ

стіями о древнихъ памятникахъ и свѣдѣніями, полученными

отъ А. Бoрнса, относительно горныхъ ея переваловъ, и на

чатыми имъ измѣреніями, указанія эти открываютъ здѣсь

новое и обширное поле дѣятельности для обогащенія наукъ

вообщеи землевѣденія по-преимуществу, которое, должно на

дѣяться, и будетъ въ скоромъ времени разработано."

99 Вabere, Мemoirs, р. 155,
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Разъясненіе шестое.

Политическое состояніе нынѣшняго Кадулистана.

Не считаемъ неумѣстнымъ сдѣлать здѣсь краткій обзоръ

нынѣшняго раза единеннаго положенія Афганскаго Государ

ства съ тѣхъ поръ какъ, въ 1809 году, начались въ немъ

смуты (см. выше, стр. 47), и послѣдовало, въ 1818 году,

основаніе нынѣшнихъ владѣній, образовавшихся изъ его

развалинъ (см. выше, стр. 34). Обзоръ этотъ представимъ

мы на основаніи новѣйшихъ извѣстій самовидцевъ: А. Борн

са (въ 1832 году) и А. Конолли; ото всякаго собствен

наго сужденія о предметѣ, при совершенномъ отсутствіи

лучшихъ источниковъ, должны мы воздержаться.

Отъ прежней, низверженной династіи. Дураніевъ

не осталось въ Кабулистанѣ ни одной владѣтельной отрас

ли; только самою западною областью бывшаго Афганскаго

Царства–Гератомъ, обладаетъ еще одинъ изъ потомковъ

этой династіи, Камранъ сынъ Махмудъ-Шаха, который,

хотя и стремится къ возстановленію распавшагося государ

ства своихъ предковъ, но до сихъ поръ былъ слишкомъ без

силенъ чтобы покорить Кабулъ.

Напротивъ того, семейство измѣнника везиря Фетхъ

Хана (см. выше, стр. 47), изъ колѣна Барeкзіевъ (см.

выше, стр. 34), утвердилось во всей восточной части преж

няго Афганскаго Государства, и раздѣлило владычество надъ

нею между различными своими вѣтвями, которыя однако

находятся нынѣ далеко не въ дружественныхъ отношеніяхъ

между собою, и избрали главными мѣстами своего пребы

ванія Кабулъ, Газну и Пишавергъ. Другая вѣтвь Ба

рекзіевъ утвердила владычество свое въ Кандагарѣ. Эти

три отдѣла распадаются, въ свою очередь, на многіе мёнь

шіе, которые находятся между собою въ непрестанныхъ по
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литическихъ столкновеніяхъ. Постоянное ихъ соперничество,

взаимныя угрозы и непріязненныя, а часто и открыто-враж

дебныя отношенія имѣютъ самое неблагопріятное вліяніе на

государство, которое, еще недавно, при единодержавномъ

правленіи, находилось въ цвѣтущемъ положеніи; по смерти

Рeнджитъ-Синга, западные сосѣди, Персіяне, осуществятъ,

быть можетъ, свои угрозы, и въ составѣ Афганскихъ владѣ

ній послѣдуютъ новыя перемѣны. "

Когда Дуранійскій государь Шахъ-Педжа? под

вергся пораженію (1809), и братъ его Шахъ-Махмудъ,

съ помощію везиря Фетхъ-Хана, овладѣлъ незаконно его

престоломъ, весь Афганистанъ, исключая Кашмира, поко

рился державѣ Махмуда. Но вскорѣ противъ сего-послѣд

няго образовались партіи, и родной его сынъ, Камранъ

Мирза, сталъ во главѣ интриговавшихъ противъ всемогу

щаго вeвиря. Фетхъ-Ханъ, чтобы обуздать мятежный Каш

миръ, призвалъ на помощь Сейковъ, и дозволилъ имъ прой

ти туда черезъ Пенджабъ, обѣщая зато Ренджитъ-Сингу 9

"лаковъ рупій изъ доходовъ съ Кашмира. Но 10,000 Афган

цевъ проникли въ долину Кашмира, черезъ Бемберскій Про

ходъ, и покорили ее преждечѣмъ явились туда Сейки. На

мѣстникомъ Кашмира назначенъ былъ братъФетховъ, Азимъ

Ханъ. Это повлекло къ разрыву съ Ренджитъ-Сингомъ *99,

который и завладѣлъ, посредствомъ измѣны, крѣпостію Ат

токомъ (1813 году; см. Аsіen, В. V. 1. s. 142). Вслѣд

ствіе этого, Фетхъ-Ханъ немедленно выступилъ съ своимъ

войскомъ изъ Кашмира къ Инду, но близь Аттока обра

щенъ былъ въ бѣгство встрѣченною ими здѣсь арміеюСей

ковъ. Съ этого пораженія Афганцы и утратили владычество

надъ восточнымъ побережьемъ Инда. Въ тоже самое время

** Аl. Вurnes: Тravels. 11, 301.

** Н. Т. Рrinсер; Оrigin ot the Sikh Роver in the Рenjab. Сalcutta. 1834,

р. 95 etс. " " 1
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на западной границѣ выступили врагами Персіяне, требуя

себѣ дани съ Герата. Хотя въ возникшей по этому поводу

войнѣ Фетхъ-Ханъ и потерпѣлъ неудачу, ему удалось однакоже

отстоять западную границу государства. Онъ былъ настоя

щимъ и единственнымъ повелителемъ Кабула, потому-что

Шахъ-Махмудъ жилъ только для чувственныхъ наслажденій.

Но сыну шаха, Камранъ-Мирзѣ, озлобленному противъ ве

зиря, удалось наконецъ перехитрить его: Фетхъ-Ханъ, схва

ченный въ Гератѣ, былъ ослѣпленъ и, съ-вѣдома шаха Мах

муда, казненъ страшнымъ образомъ въ 1818 году. Вслѣдъ

за его казнью, при дворѣ возникли партіи; шахъ едва

успѣлъ спастись бѣгствомъ въ Гератъ, лишился престола, и

удержалъ за собою только власть надъ однимъ Гератомъда

шахскій титулъ, но и то възависимости отъ Персіи; онъ умеръ

въ 1829 году. Братъ низверженнаго везиря, Азимъ-Ханъ,

правитель Кашмира, призвалъ въ Пишаверъ, лишеннаго сво

ихъ сокровищь и проживавшаго изгнанникомъ въ Пенджабѣ,

Шаха Шеджу (см. Аsіen, В. V. s. 142), съ тѣмъ чтобы снова

возвести его на престолъ. Но, не успѣвъ еще добраться до

Пишавера, неблагоразумный Шахъ-Шеджа успѣлъуже оскор

бить одного изъ друзей своего благодѣтеля изъ колѣна Ба

рекзіевъ, и Азимъ-Ханъ отмстилъ ему тѣмъ что возвелъ

въ шахи младшаго его брата, честолюбивагоЭйюба (Іова)”.

Шахъ-Педжа вторично бѣжалъ въ Синдъ и къ Сейкамъ.

Впрочемъ, Эйюбъ носилъ только титулъ шаха и довольство

вался этимъ, предоставивъ всю власть Азимъ-Хану. Рен

джитъ-Сингъ воспользовался этими смутами чтобы овладѣть

беззащитнымъ Кашмиромъ (въ 1819 году; см. Аsіen, В. V.

s. 143). Междоусобія, послѣдовавшія затѣмъ въ Афганиста

нѣ, довели это государство до совершеннаго ослабленія. Хи

трому магараджѣ удалось скоро отторгнуть отъ Кабульска

го Государства одну область за другой. Онъ уже покорилъ

99 Аl. Вurnes: Тravels. П, 308.
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Мультанъ и занялъ Кашмиръ; теперь ему представлялась

возможность пощечиться чѣмъ было нужно на западномъ

берегу Инда, и онъ на голову разбилъ здѣсь Дуранійскія

силы: съ 1833 года обложена имъ данью вся страна до

Пишавера (см. Аsіen, В. У. s. 146). Азимъ-Ханъ, послѣдній

похититель власти принадлежавшей Дуранійской династіи,

не пережилъ этого пораженія. Со смертію его началась усо

бица въ его собственномъ семействѣ, между членами самого

Барeкзійскаго дома, которые вступили въ кровавыя войны за

оставленныя Азимомъ богатства. Подставной владыка Дура

нійскій, Эйюбъ, бѣжалъ въ общее убѣжище; изгнанниковъ—

въ Лагоръ Синдскіе эмиры сбросили съ себя даже тѣнь

подданства Афганцамъ (см. Аsіen, В. У. s. 184); Балхомъ

завладѣлъ эмиръ Бухарскій; восточныя области, богатѣйшія

въ государствѣ, остались надолго во владѣніи Сейковъ;

только въ Гератѣ удержался послѣдній отпрыскъ Дураній

ской династіи — слабосильный Камранъ. Такъ окончилось

ея владычество, продолжавшеетя 76 лѣтъ, со времени вѣнча

нія Ахмедъ-Шаха въ Кандагарѣ въ 1747 году. Государство

распалось на отдѣльныя владѣнія.

Въ Кабулѣ властвуетъ теперь братъ знаменитагоФехтъ

Хана,Достъ-Мохаммедъ-Ханъ ***; два младшіе его бра

та сидятъ одинъ въ Газнѣ?, другой въ Пишаверѣ (см.

выше, стр. 35); съ первымъ изъ нихъ живетъ онъ въ друж

бѣ, съ послѣднимъ не въ ладахъ. Владѣніе еголучшее изъ

трехъ; съ 1826 года онъ совершенно независимъ, успѣлъ

упрочить свою власть, обладаетъ искуствомъ государствен

наго управленія, и считается преданнымъ Британскому пра

вительству; покровительствомъ его пользовались всѣ послѣд

ніе путешественники по Кабулистану. Власть его прости

рается на С.. до Баміяна; на З. до земель занимаемыхъ

*Тамъ же. П, з29-ввѣ.

” Аrth., Сonollу: Journeу etc. П, 47.
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Гезарейцами; на В. до Пишавера; на Ю. до Газны, вла

дѣтель которой присоединилъ свое войско къ Кабульскому,

Получаемые Достъ-Мохаммедомъ доходы простираются до

18 лаковъ рупій; онъ содержитъ, по словамъ А. Бориса,

9,000 человѣкъ конницы и 2.000 человѣкъ пѣхоты, къ ко

торымъ присоединяются вспомогательныя войска. Могуще

ство его значительно. А. Конолли считаетъ у него вдвое

болѣе всадниковъ и 12 пушекъ, и говоритъ что хотя онъ и

Барекeiецъ, однакоже принимаетъ на службу въ войска свои

какъ Дураніевъ, такъ и Гильджіевъ, вѣроятно изъ полити

ческихъ видовъ, чтобы показать этимъ бóльшее въ-отношеніи

къ нимъ миролюбіе, чѣмъ его сосѣди. Благодаря положенію

страны, защищаемой самою ея природою, производительности

ея почвы, безопасности водворенной по дорогамъ и горнымъ

проходамъ, и торговому движенію, чрезвычайно покровитель

ствуемому Достъ-Мухаммедомъ, владѣніе его находится въ

цвѣтущемъ состояніи.Онъ получаетъ ежегодно два лака рупій

одного таможеннаго сбора, хотя взимаетъ только по 1 съ

40, т. е. 214 процента. Онъ извѣстенъ какъ строгій Сун

нитъ, однакожъ изъ политическихъ видовъ терпитъ и Піи

товъ; но Евреевъ и Армянъ изгналъ изъ Кабула. Прежде

онъ самъ былъ пристрастенъ къ вину, но потомъ, изъ хая

жества, чтобы пріобрѣсть репутацію святости, запретилъ

горячіе напитки, и распускаетъ слухи что имѣетъ видѣнія.

Его Персидское воспитаніе даетъ ему передъ другими мно

гія преимущества; поэтому покровительствуетъ онъ и Пер

сидскимъ выходцамъ: Персидское народонаселеніе, занимаю

щее въ Кабулѣ особый кварталъ, умножилось при немъ до

12.000 семействъ. Съ братьями своими живетъ онъ въ не

согласіи; подданные уважаютъ его, чужеземцы хвалятъ его

умъ и терпимость; съ владѣтелемъ Герата жилъ онъ доселѣ

въ сильной враждѣ.

О положеніи Пишавера подъ властью брата Достъ-Мо

хаммедова была рѣчь прежде (см. выше, стр. 35); такъ
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какъ страна эта подвержена частымъ нападеніямъ Сейковъ,

то обитатели ея не могутъ не тяготиться правительствомъ

которое сильно настолько чтобы угнетать ихъ, а защитить

отъ внѣшняго врага не можетъ.—Газна, которою владѣетъ

третій братъ Достъ-Мохаммедовъ, находится въ подчиненіи

Кабулу.

Въ Кандагарѣ властвуетъ Когендиль-Ханъ"; онъ

и два его брата, Рахимъ-Диль и Магеръ-Диль —люди не

важные, пользуются худою славою, и мало заботятся о бу

дущемъ. По извѣстіямъ А. Борнса, они получаютъ дохода

8 лаковъ рупій, и содержатъ 9,000 человѣкъ конницы съ

6 пушками; военная сила эта могла бы быть гораздо зна

чительнѣе, такъ-какъ Кандагаръ лежитъ среди страны оби

таемой многолюднымъ колѣномъ Дурани, и близь отчизны

Барекзіевъ. Но владѣльцы не пользуются народной любовью,

недовольно популярны для этого. На жалованьѣ своемъ со

держатъ они только Гильджіевъ, не принимая на службу къ

себѣ ни одного Дуранійца: будучи сами изъ неважнаго ро

да въ колѣнѣ Барекзіевъ, они ненавидятъ Дураніевъ за ихъ

древнее благородство, и окружаютъ себя толпами простолю

диновъ, раздѣляющихъ это чувство. Наемное войско ихъ,

которое одно могло бы служить къ упроченію ихъ власти,

весьма тяготитъ народъ, потому-что правители, чтобы не

- платить жалованья солдатамъ, позволяютъ имъ пробавляться

на счетъ обывателей. Безразсуднымъ тиранствомъ своимъ

уничтожили они всякую торговлю, и все населеніе нетер

пѣливо ожидаетъ случая избавиться отъ ихъ ига. Съ Гера

томъ они въ постоянной враждѣ, но безуспѣшно старались

овладѣть этою областью. Съ высоты Боланскаго-Перевала

(см. Аsіen, В. V. s. 151, 155, 168) они ежегодно угро

жаютъ нападеніемъ на владѣнія Синдскихъ эмировъ. Съ Ба

рекзійскимъ владѣльцемъ Пишавера живутъ они въ ладахъ.“

** Аl. Вurnes: Тravels. П, 837; А. Сonollу: Лourneу. П, 44.

рую



— 170 —

Въ Гератѣ властвуетъ, съ титуломъ шаха, Камранъ

сынъ Паха Махмуда, изъ царскаго рода Седдозіевъ, Дура

нійскаго колѣна. Ради этого, особа его почитается непри

косновенною; но онъ старъ, презираемъ, и не имѣетъ сто

ронникомъ своимъ ни одного изъ Афганскихъ предводителей.

Въ прежнее время отличался онъ храбростію, проявлялъ

природныя дарованія; теперь скупъ, жестокъ, одряхлѣлъ отъ

разврата, проводитъ все время въ пьянствѣ или въ гаремѣ,

не соблюдаетъ никакой клятвы, притѣсняетъ торговцевъ, и

грабитъ по произволу всякаго. Десять сыновей его не имѣ

ютъ ни значенія въ народѣ, ни богатствъ. Несмотря на это,

А. Конолли полагаетъ что народъ, въ желаніи положить

конецъ нынѣшнему ненадежному политическому состоянію

государства, выберетъ себѣ государя изъ этой семьи. При

чиною тому — что только членъ этого семейства можетъ

согласить и удовлетворить интересы, какъ Седдозіевъ, такъ

и всѣхъ Дураніевъ, колѣна весьма многочисленнагои могуще

ственнаго; безъ этого-же нечего и думать о водвореніи проч

наго спокойствія. Политика Камрана состоитъ въ томъ что

бы каждый годъ дѣлать приготовленія къ войнѣ, какъ-бы

съ намѣреніемъ овладѣть Кандагаромъ, но собственно толь

ко для того чтобы произвести сборъ на военныя издержки,

потому-что Камрану слишкомъ извѣстно собственное его

безсиліе: если бы ему вздумалось выступить изъ Герата,

онъ, почти сомнѣнія нѣтъ, совершенно бы утратилъ влады

чество свое здѣсь. Кромѣ того, пападеніе на Кандагаръ было

бы возможно для него не иначе какъ зимою, когда Гератъ

самъ находится внѣ опасности отъ вторженія со стороны

Кабула, которое во всякое другое время года легко можетъ

быть произведено черезъ земли Гезарейцевъ. Такой образъ

дѣйствій Камрана поддерживаетъ постоянное безпокойство

"въ странѣ, и даетъ ежегодно новую пищу взаимной нена

висти партій. Про Камрана можно сказать что въ Гератѣ

его скорѣе терпятъ, чѣмъ находятся подъ его властью. Пер
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сіянамъ было бы не очень трудно прогнать изъ Герата это

го владѣльца лишь по имени, и овладѣть возмутившимися и

распавшимися областями бывшаго царства Дураніевъ. Уже

нѣсколько разъ Персидскія войска вступали въ Гератъ, и

городъ откупался отъ нихъ только деньгами. Въ 1832 году

явился туда съ угрозами самъ наслѣдникъ Персидскаго пре

стола, требуя, чтобы монета чеканилась въ Гератѣ отъ име

ни Персидскаго шаха. О постоянномъ здѣсь владычествѣ

Персія не очень заботится, потому-что содержаніе гарни

зона въ Гератѣ было бы обременительно для ея финансовъ.

Между тѣмъ, Гератъ, благодаря плодородію своей почвы,

могъ бы, при хорошемъ управленіи, приносить достаточные

доходы для содержанія значительной военной силы. Даже

самъ Камранъ содержитъ отъ 4,000 до 5,000 войска; но

не имѣя ни союзниковъ, ни друзей, онъ, несмотря на свои

родовыя права, едва ли будетъ въ состояніи возстановить

престолъ своихъ предковъ. По крайней мѣрѣ А. Борнсъ?

полагаетъ это невѣроятнымъ. По мнѣнію этого путешествен

ника, бытъ и нравы Афгановъ скорѣе благопріятствуютъ

республиканскому устройству страны; во всякомъ-же случаѣ

владычество семейства Барекзіевъ было бы для Кабулистана

выгоднѣе и пріятнѣе чѣмъ всякое другое, потому-что колѣ

но это гораздо многочисленнѣе чѣмъ колѣно Дурані

евъ. Барeкзіевъ считается до 60.000 семействъ, такъ-что

и самый родъ Седдозіевъ изъ колѣна Дурани обязанъ

былъ усиленіемъ своимъ преимущественно поддержкѣ ока

занной ему Барeкзійцами. Но за это заплатилъ онъ имъ

неблагодарностію, убіеніе кампаномъ везиря Фетхъ-Хана,

изъ рода Барeкзіевъ, никогда не забудется послѣдними, и,

если бы единодержавіе было возстановлено, всѣ скорѣе со

гласятся избрать на престолъ Барeкзійца, нежели кого-либо

** А1. Вurnes, t. Тravels. 11, 340.
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изъ седовіевъ. Веревки, соединившись, легко могутъ вы

ставить 30,000 конницы—силу достаточную чтобы не до

пустить Персіянъ до нападенія на Афганистанъ; самъ Надиръ

Шахъ только потому и былъ побѣдителемъ въ этой странѣ,

что имѣлъ за себя многихъ изъ Афганскихъ предводителей,

и предоставилъ имъ часть добычи. Политическое состояніе

Кабула, при постоянныхъ переворотахъ въ Азіятскихъ пра

вительствахъ, особенно важно для сопредѣльной съ нимъ

Индіи. Какъ Гератъ находится въ зависимости отъ Пер

сіянъ, такъ Пишаверъ— отъ Сейковъ. Въ случаѣ смутъ

въ Пенджабѣ, владѣтелю Кабула легко будетъ присвоить

себѣ господство и надъ Пишаверомъ, и надъ Кашмиромъ;

какъ союзникъ Британцевъ, онъ имѣетъ возможность доста

вить ихъ торговлѣ болѣе выгодъ чѣмъ Персія, пріобрѣте

ніе дружбы коей дипломатическимъ путемъ стоило Британ

цамъ огромныхъ суммъ, и доселѣ ни къ чему еще не по

служило. Въ такомъ-то положеніи Кабула заключается и при

чина стараній Россіи издалека, черезъ Бухару и Оренбургѣ,

путемъ торговли и политики, пріобрѣсти себѣ въ Кабулѣ, У

воротъ въ Индію, добраго союзника и проводника для кара

вановъ съ товарами Сѣвера.



ПРИМѢЧАНІЯ И Д0ПОДНЕНІЯ

пввтвводчикА
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И, Стрн. 3, стрк. 1-8: Гинду-Кутъ.... откуда Сraисаsus

Плиніевъ.

Систему горъ, хребтами своими и ихъ отрогами напол

"няющую, къ западу отъ р. Инда, пространство между до

линами Кабулъ- и верховьями Аму-Дарьи, именуетъ Рит

теръ Нindu-lkhu, утверждая что по-Персидски и на мѣстномъ

нарѣчіи это значитъ «Индѣйскія-Горы». Какой изъ мно

гочисленныхъ языковъ употребительныхъ на пространствѣ

Кабулистана и Кафиристана считаетъ ТРиттеръ по-преиму

ществу «мѣстнымъ нарѣчіемъ» (Landesdialect) этихъ странъ,

неизвѣстно: онъ нигдѣ этого не объясняетъ; что-же касается до

Персидскаго языка, то «гора» или «гóры» по-Персидски–кутъ

(коuh., Кuh), а не кагу (Кhu); Кhu по-Персидски ничего не

значитъ, такого слова нѣтъ въ Персидскомъ языкѣ. Писать

khu вмѣсто Кuh—есть явная ошибка со стороны Риттера,

которую авторитетъ его заставилъ, къ-сожалѣнію, усвоить

себѣ и нѣкоторыхъ другихъ Европейскихъ писателей объ

Азіи, незнакомыхъ съВосточнымиязыками (такъ, на-примѣръ,

изъ нашихъ ученыхъ писалъ Гинду-Касу Пл. А. Чиха

чевъ: см. статью его «Объ изслѣдованіи вершинъ Сыръ

и Аму-Дарьи», въ Запискахъ Русскаго Географическаго

Общества, т. П1, стр. 20. Русскій переводчикъ перваго

тома Риттеровой Еrdkunde, П. П. Семеновъ, вовсе выки

нулъ звукъ h изъ слова Кhu, и пишетъ Гинду-Ку). Поэто

му, въ нашемъ переводѣ Риттера Нindu-lkhn его замѣнено
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вездѣ Гинду-Кута"омъ. Говоря-же отъ своего лица, озна

ченную систему горъ будемъ мы называть даже и не Гинду

Кугомъ,а Гинду-Куша"емъ, по причинамъ изложеннымъ ниже.

А. Гумбольдтъ, въ Аsіе Сеntralе колебавшійся между

правописаніемъ Нindou-lkoh и Нindou-lkho, въ Сosmos'ѣ оста

новился окончательно на послѣднемъ. Не излишне замѣ

тить что Нindou-lkhо Гумбольдта столь же ошибочно какъ

и Нindu-Кhu Риттера. Вольно писать и произносить кому

угодно Гинду-Кors (Нindu-lkoh) вмѣсто Гинду-Кулѣ, потому

что въ Индіи слово купъ произносится копѣ: у Англійскихъ

путешественниковъ и географовъ является оно постоянно въ

этой формѣ (на-примѣръ 8ufaidСoh у Эльфинстона, Кoh

i-Ваbа у А Борнса); но измѣнять Кoh въ Кho—точно такая

же безсмыслица какъ и писать Кhu вмѣсто Кuh.

Вообще буква Б, встрѣчаясь въ транскрипціи Азіатскихъ,

собственныхъ и нарицательныхъ, именъ Латинскимъ или Го

тическимъ алфавитомъ, всегда была и продолжаетъ оставаться

камнемъ преткновенія для не-орьенталистовъ. Дѣло въ томъ

что буквою этою передается одинаково: и звукъ соотвѣтствую

щій французскому li asріré, или нашему малороссійскому и,

и легкое придыханіе въ родѣ французскаго Бi muet, сопро

вождающее въ Восточныхъ языкахъ нѣкоторыя гласныя (на

концѣ словъ) и нѣкоторыя согласныя буквы, какъ б, к, т.

Не зная въ какомъ именно качествѣ встрѣчается это bi въ

томъ или другомъ данномъ случаѣ, его нерѣдко принимаютъ

за asріré тамъ гдѣ оно пuet, и на-оборотъ. Какъ Рит

теръ и Гумбольдъ не поняли гортаннаго характера бук

вы 1 въ словѣ Кuh или Кoh, и, Богъ знаетъ по ка

кимъ соображеніямъ, измѣнили его въ Кhо и Кhu, мы

уже видѣли. У насъ, при транскрипціи Русскою азбукою

Восточныхъ словъ въ Романской или Германской одеждѣ,

случается подобное сплошь и рядомъ. Такъ, на-примѣръ, имя

города Пеhli пишутъ у насъ Дели, стали даже въ послѣднее

время писать Дельви, тогда-какъ слѣдовало бы Дегли; имена:
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Нamah, Мansourah, Таnta, т. е. Хама, Мансура, Танта,

пишутъ Хамахъ, Мансураха, Тантахъ; Кouhestan-же, т. е.

Купестанѣ пишутъ на-оборотъ Куэстанъ, и т. д. Я уже об

ращалъ вниманіе на это обстоятельство въ комментаріѣ къ

изданной мною «Запискѣ о странахъ Средней-Азіи» митро

полита Новопатрасскаго Хрисанoа (см. «Чтенія» Москов

скаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, за 1861

годъ).

Неосновательно также утвержденіе Риттера будто Ма

кедоняне называли Гинду-Кугъ — «Индѣйскимъ» Кавка

зомъ. Назвали они его, и продолжали называть постоян

но — просто «Кавказомъ». И также просто «Кавка

зомъ», безъ прилагательнаго «Индѣйскій», зовется онъ

у всѣхъ Греческихъ и Римскихъ писателей. Назвать его «Ин

дѣйскимъ-Кавказомъ» было бы нелѣпостію со стороны Маке

донянъ. По единогласному отзыву Арріана и Страбона, со

путники Александра-Великаго въ походѣ его черезъ горы

отдѣляющія Паропамисадовъ отъ Бактрійцевъ, признали этѣ

горы за «Кавказскія», за тотъ самый «Кавказъ» который

извѣстенъ былъ Грекамъ по сагѣ о Язоновомъ плаваніи въ

Колхиду, и по миѳу о Прометеѣ освобожденномъ Геркуле

сомъ,— съ тою именно цѣлію чтобы польстить Александру;

туда-де забрался куда только Геркулесъ доходилъ (Аrriani

Пе ехреdit. Аlехandri. Lib. V, сар. V, 3; Нist. Пndiса. П, 4;

Strabonis Geographicа. Lib. Х1, сар. V, 5; и lib. ХV, сар. 1,

11); признали, слѣдовательно, за «настоящій» Кавказъ. Ка

кой-же смыслъ имѣло бы, при такомъ ихъ намѣреніи, при

бавленіе къ имени «Кавказъ» прилагательнаго «Индѣйскій»?

Вѣдь это прямо бы противорѣчило цѣли, это значило бы

тоже самое что сказать: «горы эти хотя и называются

Кавказомъ, да это не настоящій Кавказъ, не тотъ гдѣ

прикованъ былъ Прометей, и гдѣ освободилъ его Геркулесъ,

а другія горы, Индѣйскія, только одноименныя съ на

стоящимъ Кавказомъ». Въ чемъ-же бы тогда и лесть-то за

12



— 178 —

ключалась?—Позднѣйшіе писатели Древности, которымъ не

изъ чего было льститъ Македонскому завоевателю, могли, ко

нечно, придать Кавказу о которомъ идетъ рѣчь, для отли

ченія его отъ настоящаго, Понто-Каспійскаго, Кавказа, про

званіе «Индѣйскаго»; но они, должно быть, не сочли этого

нужнымъ, потому-что ни Арріанъ, ни Страбонъ, ни Птоло

мей, ни Діодоръ-Сицилійскій, ни Плиній, ни Квинтъ-Курцій,

никто не называетъ Гинду-Куга «Индѣйскимъ-Кавказомъ»:

всѣ они зовутъ его просто «Кавказомъ», Каriхianog, Саuсаsus

Прозваніе «Индѣйскаго» дано этому Кавказу лишь въ новое

время, учеными Европейскими.

Плиній-натуралистъ, говоря объ этомъ Индѣйскомъ

Кавказѣ, выразился въ одномъ мѣстѣ (lib. V1, сар. ХІХ),

что Скиѳы называютъ его Грауказѣ" омъ, и что это значитъ

«бѣлѣющій снѣгами» (Саuсаsum montem, Graucasin, boc est

пinе сапdidum... Sсуthaе аррellavere). Это подало мысль что

лесть лестью, а быть можетъ что поводомъ къ лести послужило

сопутникамъ Александра и то обстоятельство что самые ту

земцы горный хребетъ между Паропамисадами и Бактрій

цами называли именемъ, если и не совсѣмъ похожимъ, по зву

камъ, на «Кавказъ», такъ хотя около того. Затѣмъ, объяс

нено было (Р. v. Вohlen: Пas alte Іndien. Кбnigsberg. 1830.

s. 12) что дѣйствительно Оraпсаsus должно быть названіе

туземное, такъ-какъ Оravakasas значитъ по-Санскритски Оlan

zendes Кelsgebirge. Это объясненіе Болена Риттеръ принялъ

за несомнѣнное. Можетъ быть оно и такъ: я не судья въ

этомъ дѣлѣ; но есть Санскритисты, которыеутверждаютъ что

Gravakasas скомпoновано не въ духѣ Санскритскаго языка,

и, сверхъ того, ни въ Пуранахъ, и ни въ какихъ другихъ

извѣстныхъ произведеніяхъ Санскритской литературы, не

встрѣчается.

Н. Стрн. 3, стрк. 9-11: о долинахъ рѣкъ Абу-Сина,

Ленди и Камё.... было уже говорено.

Такъ передалъ я въ Русской транскрипціи Риттеровы
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Аbu-Sin, Lundi и Каmeh; ноЭльфинстонъ и Мекертни, у ко

торыхъ взялъ онъ эти имена, пишутъ два первыя Аbba-Seen

и Lundуе, чтó должно произносить скорѣе Абба-Сина и

Лендай. Подробности объ этихъ рѣкахъ сообщены Ритте

ромъ при описаніи системы рѣки Инда; но какъ онѣ отно

сятся столько же и къ системѣ Гинду-Куша, здѣсь разсма

триваемой, то, для полноты свѣдѣній объ этой-послѣдней,

будутъ помѣщены ниже.

ПИ. Стрн. 3, стрк. 2 снизу: вновь....

Риттеръ вполнѣ убѣжденъ что А. Борнсъ пересѣкъ Гин

ду-Кушъ, слѣдуя тѣмъ же самымъ путемъ, которымъ шелъ и

Александръ-Великій; но есть много основаній (которыя и

будутъ изложены ниже) полагать что путь Александра-Ве

ликаго черезъ Гинду-Кушъ былъ совершенно иной чѣмъ

Борнсовъ.

ГV”. Стрн. 4, стрк. 4: Кофенъ у Страбона.

У Страбона Кофесъ (Каgus), у Арріана-же:— Кофена

(Кogrina). Въ этой же послѣдней формѣ встрѣчается имя

Кабулъ-Дарьи какъ у Іосифа-Флавія (Аnt. Гud. 1, 6, 4), такъ

у Филострата (Vitа Арoll. П, 6, 8, 9) и Свиды (sub voce).

У". Стрн. 4, стрк. 16-17: подъ городомъ Кабуломъ.

Ближе къ дѣйствительности было бы, съ моей стороны,

перевести: «ниже города Кабула».

У"П. Стрн. 4, стрк. 20: притоковъ

У Риттера Аrm, слѣдовательно надлежало бы перевести

собственно «рукавовъ»; но «рукавами» рѣки въ Русскомъ

языкѣ называются «развѣтвленія» русла, а нетѣ вóды, ко

торыя вливаются въ него съ той или другой стороны; здѣсь

же идетъ рѣчь о водныхъ потокахъ впадающихъ въ р. Ка

булъ, потому Аrm и переведено словомъ «притокъ». Но

еще правильнѣе было бы выразиться «истоковъ», такъ-какъ

истоками или источниками рѣки называются у насъ ру

чьи, изъ сліянія которыхъ образуется ея русло. Рѣчка-же

Кабулъ подъ городомъ Кабуломъ представляется, въ-отноше

за
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ніи къ рѣкѣ Кабулу, однимъ изъ тѣхъ ручьевъ соединеніе

которыхъ и даетъ существованіе этой рѣкѣ, какъ представ

ляетъ ее себѣ Риттеръ.

V"Н. Стрн. 4, стрк. 17-18; по имени ея называется

однакожъ, въ настоящее время, все протяженіе рѣки.

Не излишне, быть можетъ, замѣтить что рѣка Кабулъ

въ томъ смыслѣ какъ понимаетъ ее Риттеръ, т. е. какъ

токъ водъ берущій начало въ Сенчешме и впадающій въ

р. Индъ около Аттока— есть произведеніе новѣйшихъ вре

менъ, которымъ гидрографія одолжена Европейскимъ путе

шественникамъ и ученымъ: на-мѣстѣ, въ самомъ Кабули

станѣ, подъ рѣкою Кабуломъ (Кабулъ-Дарьею) понимали и

донынѣ, по-видимому, понимаютъ только токъ водъ начи

нающійся у Серчешмё, пробѣгающій около города Кабула,

и ниже его сливающійся съ р. Логаромъ, выходящею изъ

подъ Газны. Логаръ, принявъ въ себя Кабулъ-Дарью, впа

даетъ въ р. Баранъ; Баранъ, въ свою очередь, впадаетъ

въ р. каме (иначе конаръ или Куперъ, а эта-послѣдняя

принявъ въ себя р. Лендай (Lundуe), впадаетъ уже въ

Индъ; впрочемъ, соединенный токъ водъ рѣкъ Камё и Лен

дая извѣстенъ на протяженіи своемъ до Инда скорѣе подъ

именемъ послѣдней, чѣмъ первой изъ нихъ. Таковъ мѣст

ный взглядъ на рѣчную систему Кабулистана, какъ выяс

нится это изъ дальнѣйшихъ примѣчаній нашихъ. Европей

скіе-же географы и путешественники, въ томъ числѣ и Рит

теръ, изображаютъ, напротивъ, систему эту такимъ обра

зомъ, что началомъ рѣки впадающей въ Индъ околоАттока

является у нихъ Кабулъ-Дарья, принимающая въ себя по

степенно и Лoгаръ, и Баранъ, и Каме, и Лендай. Чтобы рѣ

шить, который изъ двухъ взглядовъ основательнѣе, нужны

мѣстныя гидрографическія изслѣдованія, за которыя никто

еще не принимался.

V"IIIII. Стрн. 4, стрк. 21-24: не далѣе какъ въ пер

вый день пути....
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До Серчешмёдобрался Борнсъ лишь на второйдень по

выступленіи изъ Кабула, именно 19 мая. Почему и далѣе

(стрн. 5, стрк. 6), вмѣсто 18 мая, должно было бы озна

чить 19-е число этого мѣсяца. .

ИК. Стрн. 5, стрк. 11: Гинду-Кутскаго выступа.

По-нѣмецки у Риттера: der Рroiection des Нindu-Кhu, чтó

былобы совершенно непонятно, если бы, по справкѣ съ источ

никами, не оказалось что Рroiection взято тутъ безъ пере

вода изъ Англійскаго текста Эльфинстонова «Описанія Ка

була», гдѣ говорится что около Джелальабада Гинду-Куш

скій Хребетъ какъ-бы выступаетъ, какъ-бы выдвигается

полукругомъ (арреars tо makе а соnsiderableсurvе) изъ линіи

того направленія которому слѣдуетъ на западъ отъ Инда.

Въ другомъ мѣстѣ этотъ полукруглый выгибъ называетъ онъ

уже прямо «выступомъ», рroiection (см. Эльфинстоновъ Ас

count of Сaubul. London. 1842. Уol. 1, р. 126, 130).

Х. Стрн. 5, стрк. 13: плоты.

Въ текстѣ Риттера, послѣ слова плоты поставлено въ

скобкахъ Лallehs. Новѣйшіе путешественники не упоминаютъ

чтобы такъ назывались плоты плавающіе по р. Кабулу. Слово

это Риттеръ взялъ, должно полагать, изъ Англійскаго пере

вода «Записокъ» Бабера, гдѣ оно встрѣчается въ формѣ

jaleh (Мemoirs of Ваber. London. 1826. р. 233), и дѣй

ствительно означаетъ родъ плота или парома.

ХН. Стрн. 5, стрк. 26-27: такъ-называемая рѣка

Камé, выходящая изъ Кашхара.

Здѣсь умѣстно передать объ этой рѣкѣ тѣ свѣдѣнія ко

торыя сообщаются о ней Риттеромъ въ отдѣлѣ VП тома,

посвященномъ системѣ рѣки Инда, и оставшемся безъ пе

ревода. Свѣдѣнія эти почерпаемъ мы изъ тѣхъ самыхъ

источниковъ которыми пользовался Риттеръ.

Первыя въ новое время опредѣлительныя извѣстія объ

этой рѣкѣ сообщеныЭльфинстономъ въ его Ассount of thе

Кingdom of Сaubul, и въ отчетной запискѣ Мекертни о кар
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тѣ Кабулистана составленной имъ для этого сочиненія

Вотъ что говоритъ Мекертни: «Настоящаго имени рѣки

Камы (Кama) я не могъ узнать; Камой называется эта рѣ

ка лишь по деревнѣ этого имени въ томъ мѣстѣ—недалеко

отъ Джелальaбада, около дороги изъ Пишавера въ Кабулъ

— гдѣ она (рѣка) принимаетъ въ себя соединенный токъ

водъ Пенджшира, Гурбенда и Кабула, или сливается съ

нимъ. Выше къ сѣверу называется она Кашгарскою

Рѣкою (Каshgar river), потому-что протекаетъ черезъ стра

ну этого имени. Самая большая и самая отдаленная вѣтвь

этой рѣки получаетъ начало на Памирской.-Выси, неда

леко отъ Пуштихура, гдѣ источникъ Окса, и, пробѣ

жавъ 380 миль (англійскихъ), сливается съ Индомъ въ трехъ

миляхъ выше Аттока. Въ-продолженіе теченія своего при

нимаетъ она въ себя многія значительныя рѣки, а именно

Пенджширъ и Гурбендъ, сливающіяся передъ тѣмъ подъ Ча

рикаромъ, къ сѣверу отъ г. Кабула. Нѣсколько ниже этого

мѣста, соединенный токъ двухъ послѣднихъ рѣкъ принимаетъ

въ себя воды Кабула и Логара, и бѣжитъ паралельно доро

гѣ изъ Кабула въ Пишаверъ, къ сѣверу отъ нея. При де

ревнѣ Кама токъ этихъ водъ (стремящійся къ востоку) встрѣ

чается съ другимъ, помянутымъ выше, бѣгущимъ съ сѣвера

отъ Памирскихъ высотъ. Съ означеннаго пункта до Пиша

верской-Долины соединенный токъ этихъ водъ извѣстенъ

подъ именемъ Камы болѣе нежели подъ какимъ-либо дру

гимъ. При входѣ въ Пишаверскую-Долину, у Мачни, онъ

развѣтвляется на три большіе рукава, каждый изъ коихъ

получаетъ особое имя. Въ 12 миляхъ ниже, у Добенди, всѣ

три рукава соединяются опять; но сѣверный изъ нихъ при

нимаетъ въ себя передъ тѣмъ, въ двухъ косахъ выше Гашт

нагара (Кushnugger), въ пяти отъ Добенди, и въ пятнадца

ти къ С.В. отъ Пишавера, соединенный токъ водъ Свада

и Пенджкоры. Я видѣлъ соединенный токъ всѣхъ помяну

тыхъ рѣкъ ниже Дебенди: онъ казался на видъ до 300 яр
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довъ въ ширину, и несъ суда большой глубины» (Ассоunt

еtс. London. 1815. р. 656).

Какъ видитъ читатель, Мекертни полагаетъ, согласно съ

изложеннымъ нами выше, въ примѣчаніи УП (стр. 180),

что не Кама или Камё составляетъ притокъ Кабулъ-Дарьи,

а эта-послѣдняя, вмѣстѣ съЛогаромъ, Гурбендомъ и Пендж

широмъ, впадаетъ въ Каму, низовью которой и приписы

ваетъ онъ затѣмъ все что разсказывается Риттеромъ о ни

зовьѣ Кабулъ-Дарьи.

Эльфинстонъ, въ отдѣлѣ о рѣкахъ Кабулистана, назы

ваетъ Камё прямо Кашгарскою-Рѣкою (Каushkhaur river),

говоря, какъ и Мекертни, что истокъ свой имѣетъ она въ

Пуштихурѣ, томъ изъ пиковъ Белутъ-Тага, который заклю

чаетъ въ нѣдрахъ своихъ и истоки Окса. Къ этому при

бавляетъ онъ что Кашгарская-Рѣка стекаетъ съ Пуш

тихура со стороны противуположной Оксу, который отдѣ

ляется отъ нея хребтомъ Белутъ-Тага. Вдоль этого хребта

и бѣжитъ она сначала, имѣя его по правую сторону, слѣ

ва-же отъ нея простирается Кашгарская-Земля, отъ которой

рѣка эта и получаетъ свое имя. Достигнувъ Гинду-Кушскаго

Хребта, рѣка прорывается сквозь него, и течетъ далѣе

имѣя по правую сторону тотъ выступъ Гинду-Куша о ко

торомъ упомянуто въ предшествующемъ примѣчаніи (стр.

181), а слѣва сопровождается цѣпью горъ паралельныхъ

этому выступу, весьма высокихъ, но не вѣнчаемыхъ вѣчными

снѣгами. Южнѣе рѣка течетъ въ предгоріяхъ помянутыхъ

высокихъ хребтовъ, и съ чрезвычайною быстротою низвер

гается въ долину Кабулъ-Дарьи. «Этимъ-послѣднимъ име

немъ», заключаетъ Эльфинстонъ, «называю я, слѣдуя уста

новившемуся употребленію, рѣку которая образуется изъраз

ныхъ потоковъ сливающихся вмѣстѣ къ В. отъ города Ка

була». Оговорка эта, замѣтимъ мимоходомъ, ясно свидѣтель

ствуетъ что называя Кабульской-Рѣкою или Рѣкою-Кабу

ломъ соединенный токъ водъ Гурбенда, Пенджшира, Логара
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и другихъ рѣкъ и рѣчекъ, онъ не слѣдовалъ въ этомъ слу

чаѣ мѣстной гидрографической номенклатурѣ.

Чтó-же это за Кашгарская-Земля по лѣвому берегу

Кашгаръ-Дарьи, къ сѣверу отъ Гинду-Кушскаго Хребта?На

картѣ Мекертни отведено подъ эту страну огромное про

странство къ В. отъ р. Камё, къ С.З. отъ р. Инда, на Ю.

ограничиваемое хребтомъ Гинду-Куша, а на С. простираю

щееся до Памирской-Выси. Клапротъ, по поводу этого

обстоятельства, рѣшительно утверждалъ что кромѣ города

Кашгара и его области въ Восточномъ-Туркестанѣ, ника

кой другой страны этого имени не существуетъ; и что Эль

финстонъ, слыша о городѣ Кашгарѣ въ сѣверной части Во

сточнаго-Туркестана, и о странѣ этого имени въ южной

части того же Туркестана, не умѣлъ помирить этихъ двухъ

извѣстій иначе какъ предположивъ существованіе двухъ

странъ по имени Кашгаръ, изъ коихъ одну (не существую

щую) и пріурочилъ къ сѣвернымъ скатамъ восточнаго Гин

ду-Куша и западныхъ Гималаевъ (Мémoires relatifs à l'Аsіe.

Рaris. 1826. П, 293).

Борнсъ примиряетъ Эльфинстона съ Клапротомъ тѣмъ

что двухъ большихъ странъ по имени Каштаръ дѣйстви

тельно не существуетъ; но что кромѣКашгара, города и обла

сти въ Восточномъ-Туркестанѣ, есть еще небольшой горный

уголокъ носящій тоже имя, и пользующійся извѣстностью

по производимымъ въ немъ грубымъ одѣяламъ (blankets).

Объ этомъ уголкѣ говорили? Борнсу въ Пишаверѣ что онъ

лежитъ къ С. оттуда, близь Дира и Генджума (Тravels intо

Вokharа. Поndon. 1834. 8. Vol. П, р. 224-225). Генджумъ

или Генджутъ, по объясненію Борнса— округъ къ СВ. отъ

Читраля. На картѣ Аррocмита приложенной къ Борнсову

путешествію въ Бухару, селеніеДиръ показано у истока р.

Пенджкоры, на самомъ гребнѣ Гинду-Куша, а на полградуса

сѣвернѣе его читаемъ надпись Каshgar. «Пространство ле

жащее между Белутъ-Тагомъ, Бадахшаномъ и Кашмиромъ,
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покрытое у Эльфинстона общимъ именемъ Кашгаръ, занято

все», добавляетъ Борнсъ, «Читралемъ, Гильгитомъ и

Искардо, жители коихъ Магометане Піитскаго толка. На

сѣверѣ отъ Гинду-Куша, ни отъ одного изъ туземцевъ Ба

дахшана или Яркенда не слыхалъ я чтобы страна эта носи

ла общее имя Кашгаръ. Ни о какомъ другомъ Кашгарѣ,

кромѣ сосѣдняго съ Яркендомъ, никто изъ нихъ никогда не

слыхивалъ. О землицѣ Кашгарской далѣе на югъ, около

Дира, не имѣли они никакого понятія, вѣроятно по незначи

тельности ея и отдаленности отъ нихъ» (Тамъ же; и П, 209).

Что-же касается до истоковъ рѣки Камё, то Борнсъ так

же слышалъ что они въ сосѣдствѣ съ истоками Окса, но

берутъ начало не въ горныхъ хребтахъ окаймляющихъ Па

мирскую-Равнину, а на самой этой равнинѣ, близь озера Са

рыкуль (8irikol); изъ чего и заключилъ что р. Камё по

лучаетъ начало гораздо сѣвернѣе нежели Шаюкъ (8hуook;

тамъ же, П, 224). Несмотря на это заключеніе, замѣчаетъ

Риттеръ, озеро Сарыкуль не нанесено на карту- сопро

вождающую описаніе Борнсова путешествія, а истоки Каме

показаны на ней подъ одинаковою широтою съ источни

ками Шаюка, именно подъ 369 С. П., первые къ Ю.З. отъ

Яркенда, послѣдніе къ Ю.В. отъ него.

Я, съ своей стороны, замѣчу что о Кашгарѣ въ предѣ

лахъ Гинду-Куша упоминаютъ не одни Эльфинстонъ и Ме

кертни. Абуль-Фазль,говоря о предѣлахъ Бемберскаго-Окру

га, ограничиваетъ его къ сѣверу Кеноромъ и Кашгаромъ;

и далѣе о тѣхъ же Кенорѣ и Кашгарѣ упоминаетъ какъ

о земляхъ прилегающихъ съ сѣвера къ округу Беджаверскому

(Вijore). См. Ауeen Аlkberу. London. 1800. П, 170 и 171.

ХН. Стрн. 6, стрк. 25-26: названіе «Оксъ», которое

удержалось въ наименованіи «Кокша».

Что "Гихо;, Іmaus Древнихъ находится въ этимологиче

ской связи съ мѣстными Индѣйскими названіями этого хреб

та—несомнѣнно; но чтобы «Оксъ» Древнихъ находился въ
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такой же связи съ нынѣшнею «Кокшею»—это еще вопросъ.

Аборигены Бедахщана (страны по которой протекаетъ Кокша:

принадлежали, по всей вѣроятности, къ семьѣ Арійскихъ

народовъ, а въ звукахъ имени «Кокша» не слышится намъ

ничего Арійскаго. Изъ Тюркскихъ нарѣчій, напротивъ, имя

это объясняется весьма просто. Кóка-су или Кукъ-су на всѣхъ

Тюркскихъ нарѣчіяхѣ? значитъ одинаково «Голубая-Вода» или

«Голубая-Рѣка», потому что слово су, собственно «вода»,

употребляется также и въ смыслѣ «рѣка», встрѣчаясь въ

этомъ-послѣднемъ значеніи въ гидрографической номенклату

рѣ всѣхъ странъ гдѣ жили или живутъ народы Тюркскаго

корня. Поэтому, можно думать что «Кокша» не есть перво

образъ «Окса», а названіе относительно новое, данное Ба

дахшанской-Рѣкѣ не разъ господствовавшими въ томъ краю

выходцами изъ Туркестана. Объ этомъ обстоятельствѣ я упо

миналъ уже въ примѣчаніяхъ къ изданнымъ мною «Запис

камъ Мирзы-Шемса» (См. Ученыя Записки И. Казанскаго

Университета за 1861 годъ, книжка 1-я, стр. 96, прим. 84).

Въ подтвержденіе возможности Тюркскаго происхожденія Ба

дахшанской Кокши можно привести и то, между прочимъ,

что сосѣдняя съ нею рѣка въ Кундузѣ носитъ несомнѣнно

Тюркское названіе «Акъ-Серай». Впрочемъ, должно сказать

что Баберъ, которому географическая номенклатура Запад

наго-Турана была извѣстнѣе чѣмъ кому-либо, пишетъ имя

Бадахшанской.-Рѣки не Кока-су, а Кокчё. (См. Мemoirs of

Вaber. р. 219).

Х1П. Стрн.6, стрк. 30—31: Аlехаndriа sub iрsо Саucasо

у Плинія.

Точно, Плиній говоритъ что Александръ-Великій Кав

казскую Александрію основалъ «подъ самымъ Кавказомъ»;

но чтобы Александрія эта находилась непремѣнно въ ны

нѣшнемъ Баміянѣ или около, какъ убѣжденъ Риттеръ —

весьма сомнительно; почему изъ цитированнаго выраженія

Плинія нельзя выводить и того, чтобы часть Гинду-Кушска
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го Хребта прорѣзываемая перевалами въ Бактріану, гдѣ на

ходится Баміянъ, носила у Македонянъ названіе Кавказа,

не только въ «тѣсномъ», но и въ какомъ бы то ни было

смыслѣ. Что между прочими частями Гинду-Кушской горной

системы, и эта также называласьу Македонянъ Кавказомъ—

несомнѣнно; но несомнѣнно по совершенно другимъ основа

ніямъ, а не по этому мѣсту Плинія.

ХГV”. Стрн. 6, стрк. 7: Кавказа, по-преимуществу; та

же стрн., стрк. 32: Кавказа, въ тѣсномъ смыслѣ; и стрн. 7,

стрк. 1-2: менѣе-же возвышенную западную его часть на

зывали Паропамисомъ,

Чтобы понять чтó значитъ у Риттера «Кавказъ по-пре

имуществу» и «Кавказъ въ тѣсномъ смыслѣ», надо знать

чтó Македоняне, а вслѣдъ за ними и другіе Греки, называ

ли «Кавказомъ вообще», или «Кавказомъ въ обширномъ

смыслѣ».

«Индія», говоритъ Страбонъ со словъ Эратосвена, «на

чиная отъ Аріаны и до самаго Восточнаго-Моря, сѣверною

гранью своею имѣетъ дальнія части Тавра, которыя назы

ваются у туземцевъ Паропамисомъ, Эмодомъ, Имаемъ

("Лисок) и другими именами, а у Македонянъ—Кавказомъ»

(кн. ХV, гл. 1, 5 11). Тоже самое читаемъ и у Арріана:

«Индія ограничивается съ сѣвера хребтомъ Тавра, который,

впрочемъ, ужъ не называется тамъ этимъ именемъ. Тавръ,

начинаясь отъ моря около Памфиліи, Ликіи и Киликіи, тянет

ся отсюда непрерывнымъ хребтомъдо самагоВосточнаго-Океа

на, разсѣкая всю Азію. Въ разныхъ мѣстахъ называется онъ

разнымъ образомъ: гдѣ Паропамисомъ, гдѣ Эмодомъ, гдѣ

Имаономъ; индѣ зовется, быть можетъ, и другими име

нами. Македоняне-же, участвовавшіе въ походахъАлександра,

назвали его Кавказомъ—это не тотъ Кавказъ что въ Ски

ѳіи—чтобы слава была что, вотъ, Александръ и черезъ Кав

казъ перешагнулъ» (1ndiса. П, 1).

Такимъ образомъ, Кавказъ «въ обширномъ смыслѣ» есть
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восточноепродолженіеТавра отъ Аріи до Океана,со

всѣми его отрогами на этомъ протяженіи. Подъ Кав

казомъ-же «въ тѣсномъ смыслѣ» Македоняне, по мнѣнію Рит

тера, понимали только возвышеннуючасть Гинду-Куш

ской горной области къ западу отъ Хондскихъ-Горъ

до 84” В. Д. (отъ Ферро), или около того. Это мнѣніе

Риттера можно принять, но съ распространеніемъ области

Кавказа «въ тѣсномъ смыслѣ» гораздо далѣе на западъ. Что

же касается Кавказа «по-преимуществу» или «собственно

такъ-называемаго Кавказа» — выраженіе это встрѣчается у

одного Птоломея—то Риттеръ полагаетъ что Александрій

скій географъ разумѣлъ подъ нимъ возвышеннѣйшую, цен

тральную часть Гинду-Куша, ту которая въ направленіи къ

ЮЗ. образуетъ Хондскій «выступъ» по Эльфинстону, а къ

С.В. переходитъ въ Цунъ-Линъ. Это мнѣніе Риттера, на

нашъ взглядъ, совершенно-основательно.

Но зато весьма подлежитъ сомнѣнію чтобы Паропами

сомъ называли Македоняне только одни возвышенные отро

ги Гинду-Кушской системы, простирающіеся западнѣе 84—

85 градусовъ В. Д. Это несогласно ни съ какими свидѣтель

ствами оставленными намъ классическою древностію. Уже

изъ приведенныхъ мѣстъ Страбона и Арріана видно что Па

ропамисъ ставился на востокѣ въ сосѣдство съ Эмодомъ;

поэтому, хотя бы область Эмода начиналась тотчасъ къ В.

отъ Хонда, все-же за Паропамиcoмъ остается часть Гинду

кушскаго Хребта на З. отъ Хонда. Но чтобы совершенно

убѣдиться въ томъ что подъ Паропамисомъ, кромѣ запад

ныхъ отпрысковъ Гинду-Куша въ нынѣшней Землѣ-Гeзарей

цевъ, понимали Древніе и все протяженіе хребта этого на

востокъ по крайней мѣрѣ до меридіана Хондскаго-Отрога, до

статочно взглянуть на ГХтаблицу Птоломеевой Географіи, и

прочесть въ 17-й главѣ VІ-й книги этого сочиненія опредѣле

ніе сѣверныхъ,западныхъ и восточныхъ предѣловъПаропамиса

(Птоломей пишетъ Паропанисъ). Послѣдніе помѣщаетъ онъ
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подъ 119430" В. Д. и 39? С. Ш., чтó, по соображеніи съ

астрономическими данными Птоломея относительно окрест

ныхъ странъ, приводитъ именно къ меридіану Хондскаго-От

рога. Выходитъ что Паропамисъ совершенно соотвѣтствуетъ

тому что называетъ Риттеръ «Кавказомъ въ тѣсномъ смы

слѣ», съ распространеніемъ лишь предѣловъ сего-послѣдня

го на всю нынѣшнюю горную область Гезарейцевъ. Новѣй

шіе географы стали называть Паропамисомъ исключительно

горное пространство между КабулистаномъиГератомъ,потому

только что горы здѣшнія не имѣютъ у туземцевъ никакого

общаго имени, тогда-какъ для обозначенія высшихъ хреб

товъ тѣхъ же горъ въ Кабулистанѣ имѣлось названіе Гин

ду-Кушъ. См. Аccount of СaubulЭльфинстона. London. 1815.

р. 85.

ХV”. Стрн. 7, стрк. 2-3: Черезъ эти торы Александръ

В. дѣйствительно переходилъ.

Выше (стрн. 179, прим. П1) замѣчено уже что Алек

сандръ-Великій могъ проникнуть въ Бактріану черезъ Ин

дѣйскій-Кавказъ совсѣмъ инымъ путемъ нежели Борнсъ,

то есть не черезъ Баміянъ и не черезъ тѣ перевалы по

среди которыхъ находится этотъ-послѣдній. Слѣдовательно

нельзя еще утверждать опредѣлительно что Македонскій за

воеватель перешелъ черезъ Гинду-Кушъ именно въ этой его

части,

ХV"Н. Стрн. 7, стрк. 10-14: Хребетъ горъ къ востоку

отъ твердынь этихъ Кавказскихъ предгорій..... направляю

щійся къ р. Инду и далѣе, обозначенъ у Птоломея уже

названіями Эмодосъ, Эмаонъ, Имаосъ.

Не у одного Птоломея, а и у другихъ географовъ и ис

ториковъ классической древности. Только путались они въ

этихъ названіяхъ: чтó по одному называется Эмодосъ, то

по другому—Имаосъ, и на-оборотъ. Потому должно раз

личать кто изъ нихъ въ какомъ смыслѣ употреблялъ то и

другое изъ этихъ именъ. Капитальное мѣсто у Страбона
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въ этомъ отношеніи (кн. ХV, гл. 1, 5 11) привели мы уже

въ примѣчаніи относительно значенія Кавказа (стр. 187). Изъ

этого мѣста видно что вслѣдъ за Паропамисомъ упоминаются

у него къ востоку горы Эмодскія (гé "Ниoда бру!), а за

ними, еще восточнѣе—Имаосъ. Вмѣсто Эмоды (во множ.

формѣ), встрѣчается у него и Эмодонъ (тó "Ниодбу бров.).

Ближайшимъ образомъ положеніе Эмодскихъ-Горъ опредѣ

ляется у него (со ссылкою на Артемидора) тѣмъ что изъ

нихъ вытекаетъ р. Гангъ (кн. ХV, гл. 1, 5 72). Слѣдова

тельно имя Имаосъ, по Страбону или, вѣрнѣе стазать, по

Мегасѳену, котораго онъ копируетъ, принадлежитъ Гимала

ямъ за-Гангскимъ.

Арріанъ, говоря о протяженіи Тавра на отдаленный

Востокъ, выражается почти тѣми же (Мегасѳеновскими) сло

вами что и Страбонъ: «гдѣ называется онъ Парапамисъ,

гдѣ Эмодъ ("Никодoву, гдѣ Имаoнъ (Тшаби)». См. Іndiса. 1, 3,

Въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія (V1, 4), говоря о

лѣтнихъ дождяхъ въ Индіи, онъ замѣчаетъ что ими обильны

особенно «Парапамисъ, Эмодъ и горы Имайскія» (тó "Лидахди

бросѣ. Изъ этого видно что наименованія Эмодъ и Имай

имѣютъ у Арріана тоже самое значеніе, что и у Стра

бона. "

У Діодора-Сицилійскаго встрѣчаемъ (П, 35) выписку

изъ Мегасеeна еще точнѣе опредѣляющую значеніе Эмо

довъ у сего послѣдняго: «Отъ Скиѳіи, обитаемой Саками,

отдѣляется Индія горами Эмодскими» (тó "Ншюдóу брос).

Не то видимъ у Птоломея: по его представленію, за

Паропамиcoмъ къ В. слѣдуетъ Кавказъ «собственно такъ

называемый», а затѣмъ Имаосъ, съ 144-145 градусадолго

ты заворачивающій на сѣверъ; Эмодскія-же горы являются

у него дальнѣйшимъ протяженіемъ Имаоса на востокъ въ

Серику, соотвѣтствующимъ Восточнымъ-Гималаямъ. И Гангъ

вытекаетъ у него не изъ Эмодовъ, а изъ Имаоса (см. Ро

lemaei Geographiа ех recensione G. Мercatoris et Р. Мопаш
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Аmstelоdami. 1605. foliо. р. 161-162; и карты Средней-Азіи

по Птоломею въ Оeographie der Griechen und Кбner у Ман

нерта и Укерта). Слѣдовательно, говоря о Птоломеѣ, вѣр

нѣе было бы сказать что за Кавказомъ-собственно слѣду

ютъ у него къ востоку, не Эмодосъ и Имаосъ, а Имаосъ и

Эмодосъ.

Плиній, въ одномъ мѣстѣ (кн. V, гл. 27) говоритъ что

Тавръ при началѣ своемъ на востокѣ называется Іrnaus, по

томъ подаваясь на западъ—Еmodus, Рагораmisus и т. д.;

слѣдовательно согласенъ съ Мегасѳеномъ; въ другомъ-же

мѣстѣ (кн. У1, гл. 21) читаемъ у него: «а montibus Еmо

dis, quorum рromontorium 1imaus vосаtur». Какъ понимать

здѣсь рromontorium, рѣшить не беремся.

Объ Аndaka, Аrigaeum и другихъ мѣстностяхъ въ гор

ной части Восточнаго-Кабулистана, о которыхъ упоминаютъ

историки Александра-Великаго по поводу похода его въ эту

сторону, будетъ рѣчь въ дополненіяхъ, по новѣйшимъ объ

этомъ изслѣдованіямъ.

ХV"Н. Стрн. 7, стрк. 15-20: Эта горная область око

ло великана Кунда и около р. Каме.... и называется, въ тѣс

номъ смыслѣ, Гинду-Кутъ; сходное-же съ этимъ именемъ...

названіе Гинду-Кушѣ принадлежитъ однимъ западнымъ

горнымъ переваламъ между Баміяномъ и Балхомъ; и стрн.

8, стрк. 1-2: Это различіе между названіями Гинду

Кумъ и Гинду-Кушъ, уже давно нами указанное, вполнѣ

подтверждается замѣчаніями новѣйшаго самовидца, А.

Борнса.

Всѣ эти утвержденія — неосновательны.

Во-первыхъ, откуда взялъ Риттеръ, что Гинду-Кугомъ въ

тѣсномъ смыслѣ называется горная область около Кунда и

р. Камё? Въ этомъ утвержденіи не опирается онъ ни на

единаго путешественника, ни на единаго географа, восточ

наго или западнаго. Никто ничего подобнаго до него не

говорилъ, и ни изъ какихъ соображеній нельзя этого выве
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сти, не только означенной горной области никто и ни

когда не называлъ Гинду-Кугомъ по-преимуществу, но и

самое имя Гинду-Кулѣ, вмѣсто общеупотребительнаго Гинду

Кушъ, встрѣчается, пока Риттеръ не пустилъ его въ ходъ,

лишь у Персидскихъ писателей жившихъ въ Индіи, каковы

Фериштё и Абуль-Фазль (авторъ Аини-Акбери, «Учрежде

ній Акбаровыхъ»). Горную систему между рѣками Аму- и

Кабулъ-Дарьею писатели эти дѣйствительно называютъ Гин

ду-Кугъ”омъ. Весьма быть можетъ, что это—настоящее,

издревле бывшее въ употребленіи у мѣстныхъ Таджиковъ имя

означеннаго хребта. Но, одинаково можетъ быть и то, что

основаніемъ для такой орѳографіи у Магометанскихъ писа

телей Индіи была деликатность ихъ въ-отношеніи” къ пу

бликѣ, для которой назначали они свои книги: весьма

позволительно думать что, писавши въ Индіи, названіе

Гинду-Кушѣ, «Индоубійца», считали они оскорбительнымъ

для Индѣйцевъ, почему находили приличнымъ замѣнить это,

щекотливое для Индѣйскаго уха, названіе ни для кого не обид

нымъ именемъ Гинду-Кута, «Индѣйскія-Горы». Если такъ,

то вѣжливость къ Индѣйцамъ означенныхъ писателей ни

сколько не обязываетъ къ тому же Европейскихъ ученыхъ.

И мы видимъ, что до Риттера примѣромъ ихъ никто не

соблазнился, а послѣ Риттера Гинду-Кулѣ или Гинду-Когъ,

вмѣсто Гинду-Кушъ, приняли бóльшею частію ученые незна

комые съ Азіатскими языками, повѣрившіе Риттеру на-слово,

что такъ правильнѣе. Изъ Англійскихъ писателей объ Афга

нистанѣ рѣшительно никто не увлекся его авторитетомъ;

всѣ, какъ прежде, остались при Гинду-Кушѣ”ѣ, а между

этими всѣми и такіе орьенталисты какъ Вильсонъ. Новѣйшій

изслѣдователь древней Персіи, Шпигель, тоже пишетъ Гинду

Кушъ, а не Гинду-Кута.

Во-вторыхъ, съ чего взялъ Риттеръ будто названіе Гинду

Куша принадлежитъ собственно однимъ западнымъ переваламъ

между Баміяномъ и Балхомъ? На это не приводитъ онъ, да
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и не могъ бы привести никакихъ доказательствъ, потому

что прямо не говоритъ этого ни одинъ источникъ, да нѣтъ

и данныхъ изъ которыхъ можно было бы вывести такое

заключеніе косвеннымъ образомъ. Азіатскіе писатели, у ко

торыхъ встрѣчается имя Гинду-Кушъ, употребляютъ его

какъ названіе общее всей системѣ горъ между Аму- и Ка

булъ-Дарьею, нисколько по-видимому не пріурочивая его въ

особенности къ той или другой части этой системы. Авто

ритетъ Бабера въ этомъ случаѣ долженъ быть принятъ за

рѣшительный, такъ-какъ онъ вдоль и поперегъ изъѣздилъ

почти все пространство этой системы, былъ властелиномъ

страны, имѣлъ всѣ средства узнавать и разузнавать о чемъ

было ему нужно, и отличался при томъ не только любо

знательностію, не только наблюдательностію, но и умѣньемъ

ясно и отчетливо излагать результаты своихъ наблюденій

надъ природою странъ которыя изучалъ и описывалъ. У

Бабера-же читаемъ, на-примѣръ: «Между Балхомъ, Кунду

зомъ и Бадахшаномъ съ одной стороны, и между Кабули

станомъ съ другой—простирается хребетъ Гинду-Кушъ;

черезъ него переваливаются семью дорогами» и т. д. (См.

Мemoirs of Ваber, въ Англійскомъ переводѣ Лейдена и Эр

скина, London, 1826. р. 39; и Джагатайскій подлинникъ

ихъ, изданный Ильминскимъ, Казань, 1857, стр. 159). Если

изъ этого и другихъ мѣстъ записокъ Бабера, гдѣ упоминает

ся о Гинду-Кушѣ, можно вывести заключеніе относительно

протяженія хребта какое покрывалъ этимъ именемъ цар

ственный писатель, такъ заключеніе это будетъ прямо про

тивуположно утверждаемому Риттеромъ: именно западную

то часть горной системы, гдѣ находятся перевалы между

Баміяномъ и Балхомъ, и не включаетъ, кажется, Баберъ

въ область Гинду-Куша, ограничивая ее окрестностію по

слѣдняго изъ семи горныхъ переваловъ, имъ перечислен

ныхъ. . .,

Въ-третьихъ—у Борнса, на котораго ссылается Рит

13
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теръ какъ на незыблемую опору двухъ изложенныхъ сейчасъ

ошибочныхъ утвержденій своихъ, нѣтъ ничего такого чтó

могло бы служить въ подкрѣпленіе имъ. Говоря о Гинду

Кушскомъ Хребтѣ, Борнсъ замѣчаетъ что Гинду-Кушемъ на

зывается собственно высшій пикъ этого хребта, отъ

означеннаго-же пика распространяется названіе и на

весь хребетъ; но что туземцы не дѣлаютъ этого, а зо

вутъ Гинду-Кушемъ единственно самый пикъ. Вотъ все что

говоритъ Борнсъ. Гдѣ-же тутъ подтвержденіе тому что

весь хребетъ называется Гинду-Кутомъ, а Гинду-Кушемъ

только западная его часть, характеризующаяся перевала

ми по пути изъ Баміяна въ Балхъ? Вольно было Риттеру,

какъ увидитъ далѣе читатель, подъ дорогою, по выраженію

Борнса, across the shoulder оf Нindoо-Кoosh понимать доро

гу не черезъ «оплечье» Гинду-Кушскаго Пика, а черезъ

«западные склоны» Гинду-Кушскаго Хребта, ту самую дорогу

которою прошелъ Борнсъ изъ Кабула въ Балхъ, тогда-какъ,

черезъ нѣсколько страницъ, Борнсъ объясняетъ что эта

послѣдняя дорога находится почти на цѣлый градусъ раз

стоянія къ западу отъ дороги черезъ перевалъ около

Гинду-Кушскаго Пика (Тravels intо Вokharа. П,247). Ниже,

должны мы будемъ указать на другіе примѣры того, какъ

Риттеръ, по спѣшности въ работѣ, читалъ иногда въ источни

кахъ своихъ не то что въ нихъ написано, и потому вовле

кался въ предположенія и объясненія совершенно-ошибочныя.

Что-же касается до обстоятельства, что туземцы Кабулиста

на не обозначаютъ своего Гинду-Кушскаго Хребта никакимъ

общимъ именемъ, такъ это— явленіе повсюду почти имѣющее

мѣсто: простой человѣкъ знаетъ только то что у него подъ

носомъ, и обобщеній, когда они пе нужны ему, не дѣлаетъ.

Горная область Гинду-Куша на-мѣстѣ, по всей вѣроятно

сти, не называется иначе какъ «кугестаномъ», то есть

просто-на-просто «горами».

Итакъ, горная система между рѣками Аму- и Кабулъ
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Дарьею, не имѣющая междутуземцами общаго имени, у гра

мотнаго народа зовется, на всемъ протяженіи своемъ, Гин

ду-Кушемъ. Какъ видимъ изъ Бабера, названіе это было

общеупотребительно уже въ началѣ ХVП вѣка; отъ Ибнъ

Батуты узнаёмъ что хребетъ носилъ тоже названіе и въ

его время, т. е. въ первой половинѣ ХIV вѣка (Тravels.

Еdit. bу Lee. London. 1829. р. 97). Сколько же-времени

ранѣе Ибнъ-Батуты вошло оно въупотребленіе, неизвѣстно,

такъ-какъ Мусульманскіе географы болѣе ранней поры, го

воря о мѣстностяхъ около Гинду-Куша, гóры тамошнія на

зываютъ или просто «горами», или обозначаютъ ихъ име

немъ той мѣстности о которой идетъ у нихъ рѣчь. Такъ

Якутъ, въ статьѣ о городѣ Эндерабѣ, упоминаетъ что туда

привозится серебро изъ рудниковъ въ «горахъ Банджгира»,

т. е. Пенджгирскихъ (Іасut's Моschtarik, herausgegeben von

К. Vastenfeld. Gottingen. 1846. р. 28); Истахри, говоря

объ этомъ же самомъ Певджгирѣ, выражается что онъ ле

житъ «на скатѣ горъ»; а ниже замѣчаетъ что «по странѣ

Гоуръ, отъ границъ Хорасана, черезъ Баміянъ,до Бенджги

ра, тянутся гóры обильныя серебряными и золотыми рудами»

(См. Liber Сlimatum auctore Еi-lsstachri, ed. 1. Н. Моеler.

Gothаe. 1839. р. 110). О томъ какъ зовутся этѣ «гóры»,

нѣтъ и помину.

ХV"ПГ. Стрн. 7, стрк. 27: тѣ самые, которые, въ

числѣ шести, измѣрены А. Брнсомъ.

Совсѣмъ не тѣ самые. Борнсъ проходилъ Гинду-Ку

шемъ, по пути изъ Кабула на Балхъ, черезъ Баміянъ, и

измѣрилъ высоты переваловъ находящихся на этомъ пути;

тогда-какъ Ибнъ-Батута двигался въ обратномъ направленіи,

изъ Кундуза, и пересѣкъ Гинду-Кушскій Хребетъ гораздо

восточнѣе, слѣдуя Перванскою дорогою черезъ тѣснины

Гефтъ-Беча, которыя называетъ, исковерканнымъ образомъ,

Башали. Что слѣдовалъ онъ именно этою, а не какою-либо

другою дорогою, видно изъ того еще что означенныя тѣс

154
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- нины привели его къ городу Барвану, т. е. къ Первану.

Какъ ускользнули всѣ эти обстоятельства отъ вниманія Рит

тера, усердно старавшаго разъяснить предметъ, не пони

маю. См. Тravels of Тhn-Ваtutа, р. 97-98. Англійское из

даніе «Путешествій» Ибнъ-Батуты, сейчасъ цитированное

—то самое которымъ пользовался Риттеръ. Но это из

даніе сокращенное. Полный Арабскій текстъ Ибнъ-Батуто

выхъ «Путешествій», съ Французскимъ переводомъ Дефре

мери и Сангвинетти, вышелъ лишь въ 1855 году. Въ под

крѣпленіе утверждаемаго нами, считаемъ нужнымъ дать

здѣсь мѣсто разсказу знаменитаго Танджерца о переходѣ

имъ Гинду-Куша, во всей подробности этого разсказа, за ис

ключеніемъ лишь обстоятельствъ не относящихсядо географіи.

«Изъ Нейсабура», пишетъ Ибнъ-Батута, «отправился я въ

Вестамъ. Изъ Бестама,—въ Кундусѣ и Баланъ.... Мы про

были около сорока дней около этого селенія (Кундуса), что

бы дать откормиться верблюдамъ и лошадямъ.... Другая при

чина долговременной стоянки нашей (около Кундуса) была

та, что мы боялись снѣговъ: дорога намъ предстоявшая про

легала черезъ гору Гинду-Кушъ (фа энна безснаи-т-тарики

джебeланъ юкалу лапу Гинду-Кушъ), чтó значитъ «убиваю

щій Индѣйцевъ». Названа такъ по той причинѣ что неволь

ники обоего пола, которыхъ ведутъ изъ Индіи, помираютъ

здѣсь, въ большомъ числѣ, отъ жестокой стужи и множества

снѣгу. Цѣлый день надо переходить эту гору. Поэтому и

останавливались мы, выжидая наступленія жаровъ. Стали

мы подыматься на гору подъ конецъ ночи, и шли ею цѣ

лый день до заката солнца. Подъ ноги верблюдамъ подсти

„лали кошмы, чтобы они не проваливались въ снѣгъ. Отпра

вившись въ путь, прибыли мы въ мѣсто называемое Эн

дерѣ ("). Здѣсь былъ нѣкогда городъ, самые слѣды котораго

1

(") Это, безъ сомнѣнія, Эндерабъ „Истахря и Бабера, Аdrapsа Страбона,

Drapsаса Арріана.

въ «
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исчезли. Мы остановились тутъ въ большомъ селеніи (карь?),

въ отшельѣ (завіе) у одного благочестиваго человѣка, кото

рый и сопровождалъ насъ потомъ все время пока взбира

лись мы на помянутую гору Гинду-Кушъ. На ней нашли

мы источникъ горячей воды, которою и умыли себѣ лица.

Отъ этого сошла съ нихъ кожа, и чувствовали мы сильную

боль. Затѣмъ остановились въ мѣстѣ называемомъ Бенджѣ

тирѣ. Бенджъ значитъ «пять», а пиръ «гора»: бенджъ-тирѣ,

слѣдовательно, значитъ «пять-горъ» ("). Былъ тутъ нѣко

гда городъ, красивый и людный, на большой рѣкѣ; вóды ея

голубаго цвѣта, какъ морскія, и текутъ съ горъ Бадахшан

скихъ, тѣхъ самыхъ въ которыхъ находятъ рубины извѣст

ные подъ именемъ балахшъ. Разорилъ эту сторону Тин

гизъ (""), царь Татарскій; такъ съ тѣхъ поръ и не по

правляется.... Затѣмъ прибыли мы къ горѣ Пeшай ("").

Тутъ отшелье благочестиваго шейха Ата-Авлія.... Оттуда

слѣдовали мы къ Первану, гдѣ встрѣтили эмира Бурунтая....

Изъ Первана отправились въ селеніе Черха: велико, и мно

го садовъ съ отличными плодами.... Изъ Черха поѣхали

въ Газну», и т. д. (Уоуages dТhn-Ваtoutah: teхte arabe,

ассomрagné d'unе traduction рar С. Пеtrémerу et В. К. San

guinetti. Рaris. 1855. vol. П1, р. 82—88).

Гинду-Кушъ въ нашемъ переводѣ Ибнъ-Батуты названъ

«горою», а не«горами».Сдѣлано это чтобы не подвергнуться

нарѣканію въ неточности перевода, ради поддержки своего

мнѣнія. Но джебель по-Арабски значить столькоже «гора»,

какъ и «цѣпь горъ» или «горныя кучи». Оттого выраже

ніе «джебеланъ кокалу лапу Гинду-Кушъ» можно, смотря по

смыслу, переводить «гора называемая Гинду-Кущемъ»,

(") «Пять» значитъ бенджъ (т. е. пенджъ) по-Персидски, а «гора» значитъ

тирѣ (т. е. поурѣ) по-Афгански. Пенджмиръ—тоже по-русски что «Пятигорскъ».

(") Чингисъ-Ханъ.

(99) Что подъ горою Пeшай должно разумѣть тѣснины называемыя у Бабе

ра Гефтъ-Бече, замѣчено уже выше.

_
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и «гóры называемыя Гинду-Кушемъ». Что Ибнъ-Батута подъ

«горою Гинду-Кушъ» разумѣлъ не отдѣльную гору, не соб

ственно пикъ Гинду-Кушскій, а хребетъ этого имени, видно

изъ того чточерезъ хребетъ этотъ перебрался онъ не Гинду

кушскимъ, а Перванскимъ переваломъ.Тоже значеніе «горы»

и, вмѣстѣ, «горной цѣпи» имѣетъ и слово дать или пау въ

Тюркскихъ нарѣчіяхъ. Цѣлые хребты и системы горъ назы

ваются Акъ-Тау, Кара-Тау, Ала-Тау, «Бѣлая-Гора», «Чер

вая-Гора», «Пѣгая-Гора». Говоря (см. выше, стр. 193) что

Гинду-Кушъ простирается между Балхомъ, Кундузомъ и Ба

дахшаномъ съ одной стороны, и Кабулистаномъ съ другой,

Баберъ тоже называетъ этотъ хребетъ «Гиндукушъ-Гора»

(Гиндукушъ-Таты): ясночто не «гору», а «гóры»должно разу

мѣть здѣсь, такъ-какъ неможетъ же одна гора простираться

въ-длину на четыре градуса.—Разсказывая что Тимуръ изъ

Кафиристана направился въ Кабулъ, Шерефъ-эд-Динъ го

воритъ: «На гору Гинду-Кушъ поднялся онъ Тульскою до

рогою» (эзъ рати Туль бе купи Гиндукушъ берамедъ. См.

Зеферъ-Намé, рукопись Азіатскаго Музея Имп. Акаде

міи Наукъ, подъ № 568, стр. 685). Слѣдовательно и уПе

рефъ-эд-Дина подъ кути-Гиндукушъ, «горою Гинду-Кушъ»,

разумѣется хребетъ этого имени, а не пикъ Гунду-Кушскій,

ибоТульскій-Перевалъ отстоитъ отъ Гинду-Кушскаго верстъ

на 100 по прямой линіи.—Замѣтимъ, наконецъ, что въ Гре

ческомъ и Латинскомъ языкахъ слова бро; и mons употре

бляются точно также въ значеніи «горныхъ хребтовъ». По

общеизвѣстности этого, приводить доказательства было бы

IIIIIIIIIIIIIIIIЕ.

XIX. Стр. 8, стрк. 6-7: онъ (Гималайскій-Хребетъ

измѣняетъ также и свое сѣверо-западное направленіе на за

падное—въ Кути-Баба, между Кабулома и Баміяномъ.

Этого Борнсъ не говоритъ: это вставка въ слова Борнса,

сдѣланная самимъ Риттеромъ. Борнсъ говоритъ только что

Гималайскій-Хребетъ, перейдя на западную сторону р.
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Инда, принимаетъ и направленіе на западъ. Вставка эта

неумѣстна тѣмъ болѣе что въ хребтѣ Куги-Баба, между

Кабуломъ и Баміяномъ, какъ самъ Риттеръ говоритъ въ

другомъ мѣстѣ (стрн. 5, стрк. 4), Гинду-Кугъ, тянувшійся

дотолѣ на западъ, измѣняетъ это направленіе, и повора

чиваетъ къ юго-западу.

ХХ. Стрн. 8, стрк. 14-16. Проходъ этотъ есть тотъ

самый по поводу котораго Ибнъ-Батута вошелъ въ выше

приведенное этимологическое объясненіе.

Ибнъ-Батута вошелъ въ означенное объясненіе не по

поводу перевала черезъ оплечье Гинду-Гушскаго Пика, о ко

торомъ идетъ здѣсь рѣчь у Борнса,–Ибнъ-Батута, какъ мы

видѣли (прим. ХVІП), не этимъ переваломъ слѣдовалъ че

резъ Гинду-Кушскій Хребетъ,–а вообще по поводу названія

Гинду-Кушемъ всего протяженія хребта: «По пути къ городу

Барвану— говоритъ онъ—лежатъ высокія горы, покрытыя

снѣгомъ, на которыхъ ужасно холодно. Называются этѣ горы

Гинду-Кушѣ, т. е. «Индоубійцы», по той причинѣ» и т. д.

Если бы тутъ шла рѣчь собственно о Гинду-Кушскомъ Пе

ревалѣ, не имѣло бы смыслу выраженіе «по пути къ городу

Барвану», такъ-какъ путь этотъ пересѣкаетъ хребетъ не

въ Гинду-Кушскомъ, а въ другомъ перевалѣ, который, по

имени города Первана, называется «Перванскимъ». См.

Ибнъ-Батуту, 1. с., и выше, стр. 74-75.

ХХН. Стрн. 8, стрк. 24-25: и близь нея племена

Паріетовъ и Каболитовъ съ городомъ Кабурою.

Вмѣсто «близь нея», надлежало перевести «въ ней».

Что касается до Птоломея, то онъ показываетъ въ Землѣ

Паропанисадовъ не однихъ Паріетовъ и Каболитовъ съ го

родомъ Кабурою. Каболитовъ помѣщаетъ онъ въ сѣвер

ной ея части, Паріетовъ въ южной; въ восточной-же—

Амбаутовъ, а въ западной—Аристофиловъ, и подъ ни

ми—Пабіевъ. Городовъ онъ въ землѣ этой насчитываетъ

шестнадцать (кн. У1, гл. ХVІП), изъ числа коихъ на нынѣ
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шній Кабулистанъ приходится девять, или около того, а

IIIIIIIIIIIIО:

Парciaна–подъ 38945" С. Ш. и 118?30” В. Д.

Капцева, 37?30” 11894О”

Бабoрана 37930´ 118? О

Нифанда 379 О. 1199 о

Газака з6915? 118ззо

Наулибисъ 35930; 117« о

Карура или

Ортосmaна 35? О” 118? О

Дароакана 34945” 118945

Лохарна 34? О” 118? О

Изъ этихъ городовъ, Каруру принято считать за описку

вмѣсто Кабура, и пріурочивать къ нынѣшнему Кабулу;

Парсіана, по положенію своему, хорошо соотвѣтствуетъ

нынѣшнему Первану, и потому я считаю ее за описку

вмѣсто Парбіана; въ Лохарнѣ нельзя не признать Ло

гугеръ"а по Баберу и Абуль-Фазлю, нынѣшняго Логаръ”а;

а Баборана можетъ найтись въ Беграмъ?ѣ, положеніе

котораго въ-отношеніи къ Первану почти таково же какъ

положеніе Бабoраны въ-отношеніи къ Парбіанѣ.

О томъ что Птоломеевы градусы долготы и широты не

соотвѣтствуютъ нынѣшнимъ, и могутъ быть принимаемы въ

соображеніе лишь какъ данныя о взаимныхъ разстояніяхъ

опредѣляемыхъ ими пунктовъ, распространяться неумѣстно,

какъ о предметѣ общеизвѣстномъ.

ХХП. Стрн. 8, стрк. 26-28: по восточную-же сто

рону этого Кавказа значатся у него Сorуаeа, 8uаsteте и Земля

Гандаровъ.

О странѣ, народахъ и городахъ къ востоку отъ того

хребта который Риттеръ считаетъ Птоломеевскимъ «Кавка

зомъ по-преимуществу»,находимъуАлександрійскаго географа

(кн. УП, гл. 1) слѣдующія свѣдѣнія: Коасъ"а рѣки источ

ники находятся подъ 120”В.Д. и37"С. Ш.;подъ 122930” В. Д.

ч.
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и 31"40 С. Ш. принимаетъ она въ себя рѣкуСуастъ, источ

ники которой находятся подъ 122“30”В.Д.и369С.Ш.; по слія

ніи-же съ Суастомъ, Коасъ впадаетъ въ р. Индъ подъ 124930.

В. Д. и 31" С. Ш. Подъ истоками Коаса сидятъ Лампаги;

горы ихнія простираются (на сѣверъ)до горъ Комедовъ. Подъ

истоками-же Суаста-рѣки лежитъ Суастёнэ. У истоковъ

Инда сидятъ Дерадры; горы ихнія самыя высокія. Подъ

Лампагами и Суастеною лежитъ Горіeа, а между Суа

стомъ и Индомъ живутъ Гандары. Города тамъ:

Кайсана—подъ 34915" С. П. и 120? О” В. Д.

Горiа 34915? 1229 о

Бабoрана 33940. 120915

наулиби зз930. 12492о

Проклаисъ 33” О” 1234. О

Нагара или

Діонисіополь 32430” 121930

Драстока 32-30" 120930

Въ предѣлахъ нынѣшняго Восточнаго-Кабулистана -на

ходились и города относимые Птоломеемъ къ области Индо

Скиѳской:

Насбана — подъ 32? О”С.Ш. и 122-10. В. Д.

Артoарта 31415" 121430

Андрапана 30"40” 124915

Банагара 30920´ 122915

Пентaграмма 30”20? 124? О

Эмболима 30? О” 124? (У

О пріуроченіи этихъ городовъ къ нынѣшнимъ мѣстно

стямъ будетъ рѣчь въ отдѣлѣ Дополненій.

ХХПI. Стр. 9, стрк. 3-6: Страна эта... извѣстна

подъ названіемъ Кутестана.

Кугестанъ не есть собственное имя. Куreстановъ въ

Азіи много—повсюду гдѣ есть гóры, и гдѣ есть населеніе

говорящее языками Персидскаго корня. Кромѣ Кугестана
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Кабулистанскаго, есть Кугестанъ Белуджистанскій, Кугестанъ

Хорасанскій, и т. д.. Кутестанѣ — «горы», въ противупо

ложность термину -дештъ—«равнина». Джебаль, въ сѣ

веро-западной Персіи, тоже самое что Кугестанъ, только

по-Арабски; Дагестанъ, на Кавказѣ, тоже самое что Куге

станъ, только въ Тюрко-Персидской формѣ. Въ устахъ

Персіянина: «у насъ въ кугестанѣ» будетъ столь-же неопре

дѣленно въ географическомъ отношеніи, какъ «у насъ въ

степяхъ», если скажетъ Русскій; потому-что у насъ есть

степи Новороссійскія, Крымскія, Донскія, Астраханскія,

и т. д. Неизлишне замѣтить также что, по Эльфинстону, на

званіе «Кугестанъ» не распространяется въ Кабулистанѣ на

восточную часть этой страны, а ограничивается лишь южными

скатами Гинду-Куша въ западной ея части. «Въ предѣлы

Кугестана!— говоритъ Эльфинстонъ— включаются иногда и

долины Узбинская съ Тугóускою, но собственно состоитъ онъ

лишь изъдолинъ Ниджрбуской, Пенджширской и Горбендской,

съ боковыми ихъ долинками». См. Ассоunt of Саubul. London.

1815. р. 99.

ХХГV”. Стрн. 9, стрк. 7. Пода именемъ Кудамена

(Кolidапит.).

Кohdanum, какъ по Риттеру называются предгорія Ка

булистанскаго Кугестана, есть явная описка вмѣсто Сohda

maun, т. е. Кугдаменъ; такъ названо на картѣ у Эль

финстона лишь пространство между верховьями р. Кабула и

теченіемъ рр. Гурбенда и Пенджшира до сліянія послѣдняго

съ р. Кабуломъ. Таже самая описка встрѣчается у Риттера

и въ его «Изслѣдованіи о походѣ Александра-Великаго на

Индѣйскій-Кавказъ» (въ Аbhandlungen der Кбnig1. Аlkademie

der Vissenschaften zu Вerlin, за 1829 годъ. Вerlin. 1832.

s. 137-174): и тамъ (s. 161) Кohdanum два раза употреб

лено вмѣсто Кohdamun (или Сohdamaun по Эльфинстону).

Потому, исправивъ въ Русской транскрипціи ошибочноечте

ніе Риттера, я тѣмъ-не-менѣе сохранилъ его въ скобкахъ.
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Купдаменъ–слово Персидское, сложенноеизъ купа, «гора», и

даменъ, «пола» (уплатья) или «подошва» (у горы). Терминомъ

этимъ обозначаются какъ предгорія, такъ и пологія по

катости отъ подошвы горныхъ хребтовъ къ равни

намъ. Какъ ограничено пространство Кабулистанскаго Куг

дамена на картѣМекертниприложеннойкъ ЭльфинстоновуОпи

санію Кабульскаго Царства, указано выше; въ самомъ Описа

ніи Эльфинстонъ выражается такъ: South of the Сohistaun

is the Сohdaumen (sic), а сountrу formed of little fertile

рlains among the skirts of Нindoо-Сооsh (см. Аn account of

thе Кingdom of Саubul. London. 1842. vol. 1, р. 133). Во

время императора Акбара Кугдаменъ Кабулистанскій состав

лялъ особый туманъ (округъ); только Абуль-Фазль называетъ

его не Кугдаменъ, аДаменкугъ (Damenkouh), чтó правиль

нѣе (см. Ауeen Аlkberу. П, 182). Въ Афганистанѣ же есть

и другое пространство обозначаемое словомъ Даменъ, имен

но скаты Солиманова-Хребта къ р. Инду, на протяженіи

отъ цѣпи Соленыхъ-Горъ на С. до Сенгера (8ungur) на Ю.

Прибрежная къ Инду ровная полоса этого пространства на

зывается иногда Мёкельвaдъ (Мuckelvaud). Въ такомъ слу

чаѣ, замѣчаетъ Эльфинстонъ, Пomaun is onlу аррlied tо thе

кіis of the hils, vhich indeed is the original meaning of thе

vord (1bid. р. 158).

ХХV”. Стрн. 9, стрк. 14: до Бадахшана, Андераба и

Балха.

Къ сѣверо-западу предѣлы Кафиристана до Балха не

доходятъ; по Эльфинстону (Аccount of Саubul, первое изда

ніе, р. 618) простираются они въ эту сторону лишь до

Кундузскаго-Владѣнія.

ХХV"М. Стрн. 9, стрк. 16: во время владычества

Монголова. .

Подъ періодомъ владычества Монголовъ надъ Кабулиста

вомъ, здѣсь и въ нѣсколькихъ мѣстахъ далѣе, разумѣетъ

Риттеръ то время когда страна эта была подвластна такъ
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называемымъ «великимъ-моголамъ» Индіи. Это названіе, вы

думанное Европейцами въ рendant къ «великому-турку» (le

grand Тurc), какъ долго называли въ Европѣ Константино

польскихъ султановъ, не одного Риттера ввело въ заблуж

деніе и заставило думать что династія «великихъ моголовъ»

была дѣйствительно настоящая Монгольская династія. Это со

вершенно-ошибочно: родъ основателя сказанной династіи,

Зегиръ-эд-Динъ-Мохаммедъ-Бабера, потомка Тамерланова,

отурчился еще задолго до вторженія его въ Индію: не

сомнѣннѣйшее доказательство тому—«Записки» самого Ба

бера, писанныя имъ на природномъ Джагатайскомъ языкѣ.

Но еслибъ даже Баберъ и потомство его были чистые Мон

голы, и тогда періодъ владычества ихъ нельзя характеризо

вать названіемъ «Монгольскаго»,какъ нельзя, на-примѣръ, на

зывать періодомъ Французскаго владычества надъ Швеціею

настоящее господство тамъ Бернадотова дома: Баберъ не

приводилъ съ собою въ Индію Монгольской рати, и никакіе

Монголы не проникали туда изъ Монголіи, и не господство

вали тамъ при его преемникахъ.

ХХV"Н. Стрн. 9, стрк. 17-24: пространствоэтораз

дѣлялось на три округа: Пукели, Севадъ и Биджорѣ.

Не на три, а на два: Пукели и Севадъ; долина Би

джорская входила въ составъ Севадскаго Округа. См. Ауeen

Аikberу. П, 169—171. Да, притомъ, округъ Пукели вовсе

не относится къ описываемому пространству, т. е. къ части

Кабулистана на востокъ отъ Кунда до р. Инда: округъ

этотъ занималъ земли къ востоку отъ р. Инда до Кашмира,

какъ и объяснено это на стр. 14. Если-же подъ «этимъ

пространствомъ» (dieses Gebіet) разумѣетъ Риттеръ не одну

восточную часть Кабулистана, а вообще Кафиристанъ (но

сюда, на сѣверный склонъ Гинду-Куша, Александръ-Великій

не заходилъ, даже и по Риттеру), то опять-таки нельзя ска

зать чтобы при Баберидахъ «пространство это.» раздѣля

лось на три (или на два) округа, потому-что Бабериды не
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господствовали ни надъ какою частію Кафиристана по сѣ

верному скату Гинду-Куша, и часть эта не входила ни въ

составъ Пукелійскаго, ни въ составъ Севадскаго округа.

ХХV111. Стрн. 12, стрк. 9: Буниръ, Сватъ и т. д.

О долинахъ этихъ сообщаетъ Риттеръ лишь немногія

свѣдѣнія изъ собранныхъ Эльфинстономъ. При малоизвѣст

ности края, дорого всякое слово о нихъ изъ какого бы

ни было времени. Потому считаю нелишнимъ передать

здѣсь свѣдѣнія о предметѣ заключающіяся въ «Аини-Акбе

ри» Абуль-Фазля (сочиненіи извѣстномъ доселѣ, къ сожалѣ

нію, лишь въ весьма неудовлетворительномъ Англійскомъ пе

реводѣ Ф. Глэдвина, изданномъ въ Лондонѣ, въ 1800 году,

in-4). См. т. П, стр. 170-171.

Буниръ, Сватъ, Пенджкора и Баджоуръ составля

ли, вовремяимператора Акбара, одинъ серкаръ (округъ), кото

рый Абуль-Фазль называетъ Свадъ или Севадъ (8evad). Въ

округѣ этомъ считалось три уѣзда (territories): Бемберъ, Се

вада и Биджора. Уѣздъ Бемберскій (Веmbher), длину ко

тораго опредѣляетъ онъ въ 16, а ширину въ 12 косовъ,

соотвѣтствуетъ, по описанію границъ его, нынѣшней доли

нѣ Бунирской. Затѣмъ о Севадскомъ уѣздѣ (по которому

и весь округъ получилъ имя) говорится: «Въ длину имѣетъ

онъ 40, въ ширину–отъ 5 до 15 косовъ. Къ востоку отъ

него лежитъ Бемберъ, къ сѣверу—Кеноръ (Кenorе) и Каш

гаръ (Саshghur), къ югу–Бикрамъ (Вickram), къ западу—

Биджоръ (Вijore). Въ горахъ этой страны много проходовъ.

Близь прохода Дамгаръ (Dumghar), примыкающаго къ Каш

гару, есть городъ Манглоръ (Мunglore), резиденція мѣстна

го правителя. Въ Индустанъ отсюда двѣ дороги: одна че

резъ высоты Малькенда (Мulkund), другая—черезъ про

ходъ Ширъ-Ханъ. Лѣто и зима здѣсь весьма умѣренны.

Гóры постоянно покрыты снѣгомъ, но въ низменностяхъ

держится онъ не долѣе трехъ или четырехъ дней послѣ то

го какъ выпадаетъ, Здѣсь бываетъ и весна, и осень (Абуль
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Фазль хочетъ сказать этимъ что здѣсь бываетъ пора ко

гда листья съдеревьевъ спадаютъ, и пора когда они нарож

даются вновь, тогда-какъ въ Индіи деревья постоянно зеле

ны), и, какъ въ Индустанѣ,льютъ періодическіе дожди.Жат

вы, и весенняя, и осенняя, весьма обильны. Здѣсь можно

видѣть всѣ цвѣты, какъ Татаріи (Туркестана?), такъ иИнду

стана. Фіялки, нарциссы и разные плоды растутъ въ дикомъ

видѣ. Абрикосы и груши замѣчательно-вкусны. Водятся хо

рошіе соколы. Есть мѣдный рудникъ».

Бикрамъ, о которомъ упоминается какъ о странѣ къ Ю.

отъ Севада, есть нынѣшняя область Пишаверская. Это объ

ясняетъ и самъ Абуль-Фазль, да видно это и изъ Записокъ

Бабера.

О Биджорскомъ уѣздѣ говорится: «Длина его 25, ши

рина—отъ 5 до 10 косовъ;къ востоку граничитъ онъ съ Се

вадомъ, къ сѣверу–съ Кеноромъ и Кашгаромъ, къ югу—

съ Бикрамомъ, къ западу—съ Гезнургелемъ (Сuznoorgul).

Здѣсь есть старая, но довольно-сильная крѣпость, служащая

резиденціею мѣстному правителю.... Климатъ здѣшній та

ковъ же какъ и въ Севадѣ, за исключеніемъ того что и хо

лодá, и жары, чувствительнѣе. Отсюда только три дороги;

одна — въ Индустанъ, двѣ—въ Кабулъ. Къ Биджору примы

каетъ степь (deserti), длиною въ 30, шириною отъ 20 до

25 косовъ, ограничиваемая горами и теченіемъ рѣкъ Кабу

ла и Синда».

«Весь сиркаръ Севадскій — заключаетъ Абуль-Фазль

— состоитъ изъ горъ и захолустій; населяетъ его колѣно

Юсуфзіевъ».

Биджоръ, судя по орѳографіи этого имени въ Джага

тайскомъ подлинникѣ Записокъ Бабера, долженъ произно

ситься Беджаверъ (таже форма слова что и Пишаверъ)

или Баджауръ (Пишаверъ у Индѣйцевъ тоже произносит

ся Пешауръ). Такъ и будемъ мы называть его далѣе.

Гезнургель считаю я за явную описку вмѣсто Ку
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неръ-у-Нургиль, какъ называетъ Баберъ туманъ приле

жащій съ запада къ Баджауру.

Косъ—линѣйная мѣра Индѣйская, о которой см. въ

Ауeen Аlkberу. П, 186. -

Какъ замѣчено уже, Риттеръ передаетъ о горной части

Восточнаго-Кабулистана лишь нѣкоторыя изъ собранныхъ

Эльфинстономъ свѣдѣній. Считаемъ нелишнимъ добавить

изъ того же источника слѣдующія извѣстія:

Хребетъ Гинду-Кушскій состоитъ изъ нѣсколькихъ па

ралельныхъ грядъ. Низшія гряды уменьшаются въ высотѣ

по мѣрѣ удаленія отъ главной, покрытой вѣчными снѣга

ми. Вершины наиболѣе высокихъ изъ нихъ голы, скаты-же

покрыты лѣсомъ. Между низшею и второю грядою прости

рается равнина. Вѣроятно что и остальныя высшія гряды

отдѣляются одна отъ другой возвышеннѣйшими и болѣе

узкими долинами. Отъ главной гряды идутъ, пересѣкая низ

шія подъ прямымъ угломъ, три отрога: восточный изъ нихъ

упирается въ р. Индъ насупротивъ Торбелы; слѣдующій къ

западу, Айлёмъ по имени, значительно высокій и широкій,

отдѣляется отъ перваго долиною Бунирскою; третій, са

мый широкій, отдѣляется отъ Айлема долиною Сватскою,

въ которую, съ С.З., открывается другая долина, Пендж

корская. На Ю. этотъ-послѣдній отрогъ спускается такъ

далеко что подходитъ къ самой подошвѣ Сефидъ-Куга. Не

высокій, но скалистый и неровный, онъ поросъ сосновымъ

лѣсомъ. Между этимъ отрогомъ, и тѣмъ что называетъ Эль

финстонъ «южнымъ выступомъ» Гинду-Кушскаго Хребта, ле

житъ низменная, съ жаркимъ климатомъ, долина Баджа

урская.

Свѣдѣніями Эльфинстона о климатѣ и естественныхъ

произведеніяхъ этихъ долинъ Риттеръ воспользовался для

своего труда; только ошибся при этомъ, сказавши чтó «вѣ

низменныхъ долинахъ снѣгъ идетъ всего три или четыре

дня въ году» (стрн. 12, стрк. 26); о снѣгѣ въ Нижне-Сват
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ской долинѣ Эльфинстонъ говоритъ что онъ не идетъ, а

лежитъ тамъ всего три-четыре дня въ году. Буниръ со

стоитъ изъ множества маленькихъ долинокъ, открывающихся

въ центральную, по которой бѣжитъ рѣка Борренду (Вur

гіndoо), впадающая въ Индъ близь Дербенда, почти въ 20

миляхъ (англійскихъ) выше Торбелы. Берега Борренду до

вольно-плодородны, но въ ширину не болѣе мили. Главное

и общее здѣсь мѣстное произведеніе–Рanicum 1italiсum. Ра

стѣніе это (видъ проса), дающее весьма мелкое зерно, воз

дѣлывается мотыкою по огородамъ на скатахъ горъ, рас

положеннымъ террасами. Пространство къ СЗ. отъ Бу

нира, между р. Индомъ и хребтомъ Гинду-Куша, наполнено

горами. Къ Ю. Буниръ сосѣдитъ съ широкою, простираю

щеюся до Инда, долиною Чемла (Сhumla), которая отдѣ

ляется отъ него грядою горъ. Другая гряда горъ отдѣляетъ

Чемлу отъ равнины простирающейся по низовью Кабулъ

Дарьи и правому берегу Инда отъ Гаштнагара до Торбелы.

Сватская-Долина дѣлится на верхнюю и нижнюю. Верхняя

имѣетъ въ длину около 60 миль, въ ширину отъ 10до 16;

нижняя, при такой же длинѣ какъ верхняя, шире ея. Обѣ,

на всемъ протяженіи своемъ, орошаются рѣкою Лендай.

Сбѣгая съ горъ, она течетъ по Верхнему-Свату на ЮЗ;

принявъ-же въ себя съ С3. р. Пeнжкору, направляется по

Нижнему-Свату, прямона югъ. Лендай, по сліяніи съ Пендж

корою, принимаетъ въ себя съ С.З. еще одинъ притокъ, и

затѣмъ впадаетъ въ Кабулъ-Дарью, въ нѣсколькихъ миляхъ

ниже Гаштнагара. Такимъ образомъ нижняя Сватская До

лина переходитъ въ равнину, которая, какъ сейчасъ сказа

но, простирается отъ Гаштнагара до Торбелы по сѣверно

му берегу Инда и Кабулъ-Дарьи.—Мекертни, если не все

теченіе р. Лендая, то по-крайней-мѣрѣ верхнюю ея часть, до

сліянія съ Пенджкорою, называетъ Сватъ"омъ. На картѣ его,

приложенной къ Эльфинстонову Описанію Кабула, отроги

Гинду-Куша направляющіеся къ берегамъ Инда и Кабулъ



— 209. —

Дарьи, равно-какъ и долины между отрогами этими рас

положенныя, показаны далеко не въ такомъ видѣ какъ вы

ходитъ по Эльфинстонову изложенію, сейчасъ нами пере

данному. Считаю нужнымъ замѣтить это разногласіе, пора

жающее въ-особенности совершеннымъ отсутствіемъ на картѣ

Мекертни того отрога который, по Эльфинстону, отдѣляетъ

Сватскую-Долину отъ Баджаурской.

Относительно произведеній животнаго царства въ гор

ныхъ долинахъ Восточнаго-Кабулистана, Эльфинстонъ гово

ритъ что лѣса здѣшніе наполнены звѣрями: тиграми, лео

пардами, медвѣдями, волками, гіенами. Изъдомашняго ско

та, самый обыкновенныйздѣсь—быки; ословъ, муловъ и даже

лошадей, весьма мало. Въ Баджаурѣ-же, Верхнемъ-Сватѣ

и Бунирѣ, даже овца встрѣчается рѣдко.

По части этнографіи этого края, узнаёмъ что основное

его народонаселеніе, туземцевъ-аборигеновъ страны, состав

ляютъ Свати и, въ небольшомъ числѣ, Дешанъ"ы, тѣ и дру

гіе несомнѣнно Индѣйскаго происхожденія. Нѣкогда, гово

ритъ Эльфинстонъ, государство ихъ простиралось отъ запад

ныхъ вѣтвей Гидаспа почти до самаго. Джелальабада; но

мало-по-малу Афганскія колѣна стѣсняли ихъ, и наконецъ,

послѣднія ихъ убѣжища, долины Сватская и Бунирская, были

покорены Юсуфзіями въ концѣ ХУ столѣтія. Съ тѣхъ поръ,

Свали обратились въ-отношеніи къ Афгашцамъ, господамъ

страны, въ родъ «обязанныхъ крестьянъ». О положеніи и

гражданскихъ отношеніяхъ Свати, составляющихъ по чис

ленности — главное, а по занятіямъ — преимущественно

промышленное и земледѣльческое населеніе Восточнаго-Ка

булистана, сообщаетъ Эльфинстонъ много крайне-занима

тельныхъ подробностей, за которыми и отсылаемъ къ нему

любопытствующихъ. Дегганы занимаютъ часть Баджаура.”

Общественное ихъ положеніе таково же какъ и Сватцевъ.

Высшія изъ обитаемыхъ горъ населяются Кафирами. Въ

юго-восточныхъ частяхъ края живетъ еще небольшое число

14
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Гиндковъ. Надо всѣми этими подвластными племенами го

сподствуютъ нынѣшніе владѣтели страны—Афганцы колѣна

Юсуфзи, раздѣляющіеся на двѣ большія вѣтви; собственно

Юсуфзіевъ и Мендеровъ. Послѣдніе занимаютъ равнину

между Кабулъ-Дарьею и Индомъ, съ сосѣдственною ей до

линою Чемла; первые населяютъ Сватъ, Пенджкору и Бу

ниръ. Но крутой отрогъ, разграничивающій Сватъ отъ Бу

нира, находится во власти незначительнаго, Афганскаго же

рода Баби. Нѣкоторыя подробности относительно полити

ческаго устройства Юсуфзіевъ сообщаетъ Риттеръ далѣе

(стр. 26—29). Выписки наши изъ Эльфинстона заканчиваемъ,

по части топографіи, тѣмъ что главное мѣсто въ Нижнемъ

Сватѣ — Аллахдендъ, городъ значительной величины; а

селеніе Диръ, мѣстопребываніе владѣльца Пенджкорской

Долины, расположенное въ самомъ верховьѣ ея, заключаетъ

въ себѣ до 500 домовъ. Долина эта, весьма густо-насе

ленная, находится подъ властію Афганскаго рода Мелле

зіевъ, принадлежащаго къ вѣтви Юсуфзіевъ. Во время

Эльфинстона, родовой начальникъ Меллезійцевъ, Касимъ

Ханъ, былъ самымъ могущественнымъ владѣльцемъ въ ко

лѣнѣ Юсуфзіевъ; замѣчательный во многихъ отношеніяхъ,

онъ прославился въ-особенности труднымъ походомъ, черезъ

снѣговой хребетъ Гинду-Куша, внутрь Кафиристана, про

тивъ одного изъ князьковъ Кашгарскихъ: Касимъ-Ханъ

успѣлъ взять его «столицу», и, кажется, лишилъ его «пре

стола», но не удержалъ за собою владычества надъ стра

ною въ которую вторгся (см. Ассоunt of Сaubul. London.

1815. рр. 96-97; 319; 327-329; 333-334 и 344),

Въ дополненіе свѣдѣній о Восточномъ-Кабулистанѣ,

остается сказать еще о самой сѣверо-восточной оконечности

его между Индомъ и Гинду-Кушемъ. Здѣсь катитъ вóды

свои рѣка Абба-Синъ, о которой Мекертни сообщаетъ что

начало свое имѣетъ она на южной сторонѣ Гинду-Куша, изъ

той же части горъ откуда вытекаетъ и рѣка Свадъ (или
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Лендай). Черезъ четыре дня пути, или въ 120 миляхъ отъ

истока, она впадаетъ въ Индъ уМеллаи (Мullai), дѣлаясь

къ устью своему судоходною, отъ того, повидимому, что при

нимаетъ въ себя передъ тѣмъ значительный притокъ слѣва,

ибо выше переправляются черезъ неё въ бродъ (см. тамъ

же, стр. 655).

ХХІХ. Стрн. 13, стрк. 19: Вершины горъ вездѣ об

ременены здѣсь снѣгами.

Абуль-Фазль говоритъ въ указанномъ ссылкою мѣстѣ:

«Въ горахъ здѣшнихъ снѣгъ идетъ постоянно, выпадая иногда

и на равнинахъ» 5 но слова эти относятся у него къ кли

мату Пукелійскаго-Серкара, а не къ части Кафиристана по

западную сторону р. Инда.

ХХХ. Стрн. 13-14: Главное мѣсто этого края на

зывается Камдейшѣ.

Камдейшъ — не главное селеніе въ Кафиристанѣ, а

деревня въ трехъ переходахъ отъ границъ Бадахшана, по

лучившая особую передъ другими извѣстность потому только

что досюда проникалъ Мулла-Неджибъ, и что селеніе это

служило главнымъ поприщемъ его наблюденій. См. Аccount

оf Сaubul. London. 1815. р. 618.

УХХИ. Стрн. 14, стрк. 20: Лѣса и горы наполнены

рогатымъ скотомъ и дичью.

У Абуль-Фазля не то; онъ говоритъ: «дичь, лошади,

мулы, быки и буйволы этой страны—посредственныхъ ка

чествъ» (are but indifferent).

ХХХП. Стрн. 15, стрк. 4-6: Истребляя невѣр

ныхъ огнемъ и мечемъ, пріобрѣтаешь право, какъ говорилъ

Тимуръ, на небесное блаженство и богатую добычу здѣсь на

З811475.

Приписывая это изрѣченіе Тимуру, Риттеръ ссылается

на Шерефъ-эд-Дина въ переводѣ «Пти-Делакруа; но въ

указанномъ имъ мѣстѣ (начало первой главы третьей части)

нѣтъ ничего даже похожаго. Въ началѣ второй главы чи

149
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таемъ: «L'Аlcoran marque que la plus hautе dignité ou Тhom

me puissе рarvenir, est сellе de faire la guerrе en рersonne

аuх ennemis de sa religion. Мahomet а соnseillé la même

chose, suivant la tradition des docteurs musulmans; c'est рour

quoi lе grand Тimur s'est toujours attaché à eхterminer les

infidéles, autant рour acauerir се meritе, quе рour sе signaler

раr la grandeur de ses сonquétes». См. Нistoire de Тimur-bec,

естіtе en Рersan рar Сherefeddin Аli, traduite en Еrancois

раr feu М. Рetis dе lа Сroiх. Рaris. 1722. Т. П1, р. 11).

Но и это—слова Шерефъ-эд-Дина, а не самого Тимура.

Шерефъ-эд-Дина Риттеръ цитируетъ вездѣ подъ именемъ

Хeriffeddin; не знаю почему предпочитаетъ онъ это оши

бочное правописаніе настоящему, когда и самъ Пти-Дела

круа, по переводу котораго знакомъ Риттеръ съ этимъ ис

торикомъ Тимура, называетъ его не иначе какъ Сheretеdin.

XXX111. Стрн. 15, стрк. 13 - 14: Страна эта

стала называться Кафиристаномъ съ того времени какъ Ти

мура предпринялъ знаменитый похода свой противъ Дели,

И Т. Д.

Не понимаю, на какомъ основаніи утверждаетъ это

Риттеръ. Шерефъ-эд-Динъ ничего подобнаго не говоритъ;

ничего подобнаго не находимъ и удругихъ Азіатскихъ писа

телей. Гораздо съ бóльшею основательностію можно по

лагать что населенныя Сіягпушами горныя трущобы Гинду

Куша стали называться у Мусульманъ Кафиристаномъ, «Зем

лею-Невѣрныхъ», съ тѣхъ самыхъ поръ какъ Исламъ утвер

дился на р. Кабулѣивъ верховьяхъ Аму-Дарьи, адалѣе вглубь

горной страны занимаемой Сіягпушами не могъ проникнуть,

несмотря на всѣ, доселѣ продолжающіяся, усилія сосѣднихъ

Магометанскихъ народовъ и владѣній. Оттого страна и полу

чила у послѣднихъ названіе Кафиристана по-преиму

ществу.

"Неизлишне замѣтить здѣсь также что Кафиръ—не то

что «невѣрный», infidéle, unglaubig, какъ обыкновенно пе
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реводятъ это слово. «Невѣрный!» значитъ собственно «не

имѣющій вѣры», «неимѣющій религіи»; тогда-какъ Кафиръ

значитъ по-Арабски «отрицающій», т. е. отрицающій боже

ственность Корана и истину посланничества Магометова, ка

ковое отрицаніенемѣшаетъчеловѣку имѣтьдругую вѣру. Вы

раженіе Кафиры соотвѣтствуетъ, въ понятіяхъ Мусульманъ,

латинскому выраженіюРagani. Брахманисты, Буддисты, Хри

стіяне, всё это Кафиры для Мусульманъ; между-тѣмъ Му

сульмане очень хорошо знаютъ что у Брахманистовъ, Буд

дистовъ, Христіянъ, у всѣхъ есть своя религія. Такимъ же

образомъ и для Христіянъ всѣ народы не исповѣдывавшіе

Христіянства были—рagani, «язычники ж. При переходѣ въ

Русскій языкъ слова раganus, обратилось оно въ «поганца»

съ браннымъ смысломъ. Такой же смыслъ имѣетъ и слово

кафиръ въ устахъ Магометанина. Потому Кафиристанъ,

кажется мнѣ, слѣдовало-бы переводить по-Русски «Зем

лею-Язычниковъ» или, еще точнѣе, «Землею-Поганцевъ».

XХХ1V. Стрн. 15, стрк. 18: Газатs.

У Риттера не тазатs, а тазіе. Это тазіé взялъ ошъ изъ

Шерефъ-эд-Дина въ переводѣ Пти-Делакруа, который

увѣряетъ (Нist. de Тimur-bec etc. П, 5) что такъ назы

вается у Магометанъ «война противу людей всякой другой

вѣры». Но такая война называется джигадѣ или газатѣ, а

уже никакъ не тазіе: такого слова нѣтъ въ Арабскомъ

языкѣ.

ХХХV, Стрн. 15, стрк. 26-27: Названіе Куте

стана или „Магометанской горной страны.“

Названіе Кугестанъ не имѣетъ ничего общаго съ Ма

гометанствомъ. Кугестанъ по-Персидски—«горная стра

на», кто-бы ни населялъ ее, и не представляетъ никакой

противуположности съКафиристаномъ, ни вообще, ни по

отношенію къ Кабулистану въ-особенности. О томъ чтó

въ Кабулистанѣ понимается собственно подъ «Кугестаномъ»,

была уже рѣчь выше(прим. ХХП1).
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ХХХVІ. Стрн. 16, стрк. 17: Лѣтъ за тридцать

тому назадъ, и т. д.

Извѣстіе это взято изъ Эльфинстона (Аn Аccount etc. Лон

донское изданie in-4, 1815 года, стр. 627). Эльфинстонъ

дѣйствительно пишетъ: «лѣтъ около тридцати тому»; но

это писалъ онъ въ Пунѣ, въ 1814 или 1813 году: стало

быть въ 1837 году, когда вышелъ въ свѣтъ У-й томъ Рит

терова Еrdkunde, надлежало написать: «лѣтъ около пяти

десяти-пяти тому». Изъ словъ Эльфинстона выходитъ, такимъ

образомъ, что всеобщее ополченіе на Кафировъ сосѣднихъ

имъ Магометанскихъ владѣльцевъдолжно было имѣть мѣсто

въ 1780-1785 годахъ.

хххуш. ст. 16-17: карь, лура, гдѣ,

Гебрѣ, Гурѣ. Отсюда произошли и т. д.

Можетъ быть нѣкоторые изъ приведенныхъ здѣсь въ

примѣръ собственныхъ именъ дѣйствительно суть не что

иное какъ видоизмѣненія слова Кафиръ, Гяуръ. Относи

тельно Гебровs, это, кажется, не подлежитъ спору. Что-же

касается до другихъ, то несомнѣнно что каково бы ни

было ихъ происхожденіе, не имѣютъ они ничего общаго съ

этимъ словомъ. Имя города Гуръ или Гауръ, въ Бенгалѣ,

Риттеръ самъ производилъ прежде отъ Санскритскаго слова

туръ или таура, «сахарный песокъ» (Аsіen. В. ГV. 1. s.

505; и В. 1V. 2. s. 1186). Откуда взялъ онъ имя Гур

хендъ (0urkhend), я не знаю; но если оно дѣйствительно

существуетъ, то послѣдняя его половина, хенда, едва ли

есть видоизмѣненіе слова Гиндѣ, т. е. Индія, какъ пола

гаетъ Риттеръ; это скорѣе древне-Персидское кандъ или

кентъ, «городъ», встрѣчающееся какъ составная часть мно

гихъ собственныхъ именъ въ Мавераннагрѣ, на-примѣръ:

Самар-кандъ, Би-кендъ, Чим-кентъ. Гуръ-ханы существова

ли въ такомъ углу Средней-Азіи, куда Магометанство до

ХП вѣка, кажется, не проникало. И такъ далѣе. Многіе

турѣ"ы и поурѣ” и можно объяснить удовлетворительнѣе про
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исхожденіемъ ихъ отъ Афганскаго слова туръ, которое, какъ

и Русское пора (съ которымъ оно находится въ родствѣ по

происхожденію отъ общаго Арійскаго корня), означаетъ и

«гору», и «высокій рѣчной берегъ».

ХХХУ1П. Стрн. 17, стрк. 16: или Сіятучами

(8іарouti).

8іарouth Риттера явилось въ моей транскрипціи Сія

пучъ, потому-что у Шерефъ-эд-Дина, цитируемаго имъ по

переводу Делакруа, варіантомъ 8іарouches (Сuягнушъ) яв

ляется не Віарouth (Сіяшутъ), какъ значится у Риттера,

а Siарoutches (Сіягпучъ).

ХХХ1Х. Стрн. 17, стрк. 19: Куэтеръ, Киeter.

У Шерефъ-эд-Дина въ переводѣ Делакруа—не Кuеter,

а Кеtuer: см. liv. 1П, р. 13, 15, 17 и въ другихъ мѣ

стахъ. Въ Персидскомъ подлинникѣ, по цитированной выше

рукописи С.-Петербургской Академіи Наукъ, имя это напи

сано такъ что его можно читать и Кетверъ, и Кeторъ, и

Кeтуръ, и Кетеуръ.

УКИ. Стрн. 17, стрк. 23: вь странѣ Каукъ.

У Шерефъ-эд-Дина Каукъ (Саoliс по переводу Делакруа,

Хаукъ или Хавекъ по тексту Зеферъ-Намé въ цитированной

рукописи Императорской Академіи Наукъ) является названі

емъ урочища, а не страны.

ХП1П. Стрн. 17, стрк. 24-25: князь ихъ назывался

Ода или Одашоу.

По переводу Делакруа дѣйствительно такъ; но Персид

скій подлинникъ, порукописи С.-Петербургской Академіи На

укъ (стр. 680), говоритъ что пада или тадашу назывались

у Сіягпушей начальники ихъ или старѣйшины (келантеранъ),

34 IIе 121ЯЗЬ. .

Х1П. Стрн. 18, стрк. 1: назывались Товкуль, Гор

кутъ.

О крѣпостяхъ Кафиристана въ Тимурово время Риттеръ

могъ говорить лишь по Шерефъ-эд-Дину; у этого-же писа
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теля не нашли мы ни слова о Товкулѣ и Горкутѣ. Должно

думать, посему, что Риттеръ отнесъ къ Тимурову времени

какія-либо позднѣйшія извѣстія объукрѣпленіяхъ этого имени.

Но мы не знаемъ кто бы упоминалъ о нихъ и въ позднѣй

шее время. Откуда взятъ Риттеромъ Товкуль, доискаться я

не могъ; что-же касается до Горкута, то названіе это, и

то въ формѣ Воркутѣ (Уоrсооt), дается, на Арросмидтовой

картѣ къ Борнсову путешествію въ Бухару, одной мѣстно

сти въ самомъ верховьѣ р. Гильгитъ, впадающей въ Индъ.

Но откуда, въ свою очередь, узналъ Арросмитъ о суще

ствованіи Воркута, когда у Борнса нѣтъ ни слова объ немъ?

И почему Воркутъ — именно крѣпость, а не городъ или

селеніе?

УКИЛЛИ. Стрн. 18, стрк. 2-4: между ними долженъ

былъ находиться и построенный Александромъ В. городокъ

Аoрнусъ, который, впрочемъ,должно искать далѣе на востока.

Тутъ противорѣчіе самому себѣ со стороны Риттера.

Историки Александра-Великаго упоминаютъ о двухъ мѣст

ностяхъ по-имени Аoрноса около Индѣйскаго-Кавказа; одной

—въ Бактріи, по сѣверную сторону Гинду-Куша; другой—

по южную сторону этого хребта, не вдалекѣ отъ р. Инда.

Первую называютъ большимъ городомъ, вторую—крѣпостью

на неприступной скалѣ (см. Арріана Пе ехреd. Аlехandri.

Lib. П1, сар. 29, и lib. 1V, сар. 28). Отдѣльное существо

ваніе каждаго изъ этихъ двухъ Аорносовъ принимаетъ и

Риттеръ въ своемъ изслѣдованіи Пeber Аlехander des Grossen

Еeldzug am Гndischen Каukasus: на картѣ приложенной къ

этому изслѣдованію, одинъ Аорносъ, бактрійскій, помѣ

щенъ у него около нынѣшняго Балха, въ небольшомъ раз

стояніи къ востоку отъ этого города; другой Аорносъ, при

Индскій—почти на самомъ Индѣ, немного повыше впаде

нія въ послѣдній рѣки Кабула. Слѣдовательно, ни тотъ, ни

другой Аорносъ не могли находиться въ предѣлахъ Кафи

ристана, ни Тимурова, ни какого бы то ни было времени,
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какъ бы далеко на востокъ ни расширять эти предѣлы. Но -

указывая на противорѣчіе Риттера съ самимъ собою, я дол

женъ исправить и собственную ошибку въ передачѣ этого

мѣста Риттерова текста: «Аlехander des Grossen Еelsenburg

Аornus» не слѣдовало переводить: «построенный Алек

сандромъ В. городокъ Аорнусъ»: никакого Аорноса Алек

сандръ В. не строилъ; оба Аорноса существовали до него,

онъ только покорилъ ихъ.

ХИНУ. Стрн. 18, стрк. 11-12: самъ императоръ дол

женъ былъ итти пѣшкомъ.... потому-что всѣ лошади его

погибли.

О гибели лошадей при спускѣ съ горъ къ Кетеуру, у

Шерефъ-эд-Дина (по Делакруа) не говорится: упоминается

только что когда добрались до вершины горъ, то лошадей

отослали обратно, и спускаться стали, кто на веревкахъ,

кто просто скользя по снѣгу, причемъ Тимуръ самъ спу

щенъ былъ на плоту (въ родѣ салазокъ), который придер

живали веревками. Когда подошва горы была достигнута,

тогда только Тимуръ прошелъ пѣшкомъ, опираясь на палку,

нѣсколько верстъ, не потому чтобы это было необходимо,

а лишь для того чтобы показать что и онъ дѣлитъ съ вой

скомъ трудности похода. См. Нistoire de Тimur-bec etс. Уol.

П1, р. 16.

ХIV. Стрн. 18, стрк. 16: дали обѣщаніе принять

обрѣзаніе.

У Шерефъ-эд-Дина (по переводу Делакруа) сказано:

«отрѣклись отъ идолопоклонства и приняли религію Маго

мета» (Нist. de Тimur-bec, etс. Уol. П1, р. 20). Относи

тельно обрѣзанія нѣтъ ни слова: чтобы сдѣлаться Мусульма

ниномъ, нѣтъ необходимости подвергаться обрѣзанію.

ХIVИ. Стрн. 18, стрк. 21: не пощадивъ ни ста

риковъ, ни дѣтей.

Шерефъ-эд-Динъ (по переводу Делакруа) говоритъ, на

противъ, что перебили только стариковъ и взрослыхъ муж
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чинъ, женщинъ-же и дѣтей пощадили, то-есть увлекли въ

рабство (Нist. de Тimur-bec etс. Уol. П1, р. 21). Разсказы

вая объ этомъ походѣ Тимура, Малькольмъ (Нistorу of Рer

siа. 1, 471) впалъ въ туже ошибку что и Риттеръ.

ХИ.ТУЛИ. Стрн. 18, стрк. 22: онъ гордился этой по

бѣдой, говоря и проч.

Тутъ Риттеръ опять приписываетъ самомуТимуру слова

исторіографа его, Шерефъ-эд-Дина (Нist. de Тimur-bec etс.

V. П1, р. 21). Любопытнѣе, на нашъ взглядъ, извѣстіе

Перефъ-эд-Диново что въ память пораженія нанесеннаго Ти

муромъ Сіягпушамъ, завоеватель этотъ велѣлъ поставить

на мѣстѣ происшествія мраморную доску съ надписью,

свидѣтельствовавшею объ одержанной имъ побѣдѣ.

Х1УП1П. Стрн. 18, стрк. 24: подобные набѣги....

Кромѣ описанной экспедиціи противъ Кетеурскихъ Сіяг

пушей подъ личнымъ предводительствомъ Тимура, Шерефъ

эд-Динъ упоминаетъ лишь объ одномъ неудачномъ движеніи

въ горы Кафиристана, предпринятомъ тогда же десяти-ты

сячнымъ отрядомъ его арміи, подъ начальствомъ Бурганъ

Оглана. По оплошности и трусости этого военачальника,

отрядъ его, отправленный изъ Перьяна влѣво, былъ

разбитъ Сіягнушами, обращенъ въ бѣгство, и, быть

можетъ, погибъ бы окончательно подъ топорами ихъ и па

лицами, еслибы не былъ вырученъ небольшою партіею, по

сланною Тимуромъ для развѣдокъ о Бурганъ-Оглановомъ от

рядѣ, изъ котораго не получалось долго никакихъ извѣстій

(Нist. de Тimur-bec, etс. Уol. П1, р. 22-27).

Описывая походъ Тимура въ Кафиристанъ, Шерефъ-эд

Динъ сообщаетъ и нѣсколько любопытныхъ подробностей объ

этой странѣ и ея жителяхъ: что они народъ высокорослый

и здоровенный, большею частію ходятъ нагіе (несмотря на

суровость климата), и говорятъ своимъ особымъ языкомъ

не Персидскимъ, не Тюркскимъ и не Индѣйскимъ (ibide9

р. 17).
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ХГГ. Стрн. 19, стрк. 8-11: Монголы, при импе

раторѣ Акбарѣ.... и Персіяне при Надиръ-Шахѣ (въ 1709

году).

Упоминая о походахъ противу Кафировъ при императорѣ

Акбарѣ и при Надиръ-Пlахѣ, Риттеръ не указываетъ источ

никовъ откуда почерпнулъ онъ свои свѣдѣнія объ этомъ.

Съ своей стороны, могу сказать, что въ «Аини-Акбери.»

не упоминается ни о какомъ такомъ походѣ въ-продолже

ніе Акадра царствованія; отъ Фераште-же узнаемъ что

въ 1586 году дѣйствительно посылаемы были Акбаромъ

войска въ Свадъ и Баджауръ, но не противъ Кафировъ, а

противъ Афганцевъ, и что войска эти были разбиты на-го

лову; видимъ также изъ Фериштё что, въ 1588-1589 го

дахъ, одинъ изъ полководцевъ Акбаровыхъ снова воевалъ въ

Свадѣ и Баджаурѣ, но опять-таки съ Юсуфзіями, а не съ

Кафирами; причемъ, ни въ первомъ, ни въ послѣднемъ слу

чаѣ, не говорится чтобы войска Акбаровы проникали до Гу

шаля (см. Тhe historу of the rise of the Мahomedan power in

1ndiа, bу Мahomed Каsim Еerishta, translated bуЛohn Вriggs.

London. 1829. Vol. П, рр. 259 and 262). На картѣ Арро

смита при Бoрнсовомъ путешествіи въ Бухару, названіе это

(Кushal) видимъ, неизвѣстно на какомъ основаніи, пріуро

ченнымъ къ сѣверному скату Гинду-Куша, на Ю.В. отъ рѣ

ки Камé, по дорогѣ изъ Дира въ Друшъ. На Мекертнеевой

картѣ къ Эльфинстонову Описанію Кабула не встрѣчаемъ

его вовсе. Такимъ же образомъ, и относительно похода про

тиву Кафировъ со стороны Персіянъ при Надиръ-Шахѣ, не

находимъ ни полъ-слова объ этомъ въ Малькольмовой Нis

torу of Рersia; у историка-же Надирова, Мирзы-Мегди, на

ходимъ только извѣстіе что въ 1738 году, при походѣ На

дира въ Индію, сынъ его Насръ-ул-Лахъ произвелъ удачный

набѣгъ на зёмли Баміянскаго и Горбендскаго округовъ (см.

Тhe historу of the lite of Мadir-Shah, translated from the

Рersian bу V. Jones. London. 1773. р. 81); но Баміянъ, и
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даже Горбeндскій округъ, это еще не Кафиристанъ хотя и

близко къ нему.

П. Стрн. 20, стрк. 3-6: признаетъ себя самостоятель

нымъ, но не по отношенію къ происхожденію, и т. д.

Неясно. У Эльфинстона, откуда это выписано, читаемъ:

Еach tribe has its рeculiar name, for theу are all divided

intо tribes, though not according tо genealogу, but tо geogra

рhical рosition; еach valeу being held bу а sераrate tribe

(Аn Аccount of the kingdom of Сaubul. London. 1815. р.

619). то-есть, основа дѣленія кафировъ на колѣній— не ге

неалогическая, а географическая: живутъ въ особой

долинѣ, такъ и считаются особымъ колѣномъ, хотя, быть

можетъ, принадлежатъ, по происхожденію, къ одному и тому

же колѣну что и жители сосѣднихъ долинъ.

ПГ. Стрн. 20, стрк. 11-13: общій языкъ и т. д.

Эльфинстонъ замѣчаетъ что упоминаемое здѣсь о языкѣ

Кафировъ относится и къ языку Легманцевъ иДеггановъ,

которыхъ потому и считаетъ онъ омагометанившимися Ка

фирами (1. с. р. 620).

ПП. Стрн. 20, стрк. 30: увѣковѣчиваютs память ихъ

между однородцами; и стрн. 21, стрк. 1: молятъ за нихъ

Имру.

Обоготвореніе предковъ, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь,

представляется мнѣ у Кафировъ чертою чистѣйшаго Пама

низма— первобытной религіи всѣхъ Среднеазіатскихъ пле

менъ, до сихъ поръ въ чистомъ видѣ сохраняющейся лишь

у Сибирскихъ инородцевъ. Полагаю, потому, что Кафиры

воздвигаютъ статуи предкамъ, вовсе не изъ благодарности

за ихъ щедрость при жизни, и не для увѣковѣченія памяти

ихъ въ потомствѣ; это слишкомъ Эллинскій взглядъ на ве

щи—а чествуютъ ихъ такимъ образомъ какъ семейныхъ ду

ховъ-покровителей, въ корыстной надеждѣ на замогильную

помощь ихъ и предстательство, въ нужныхъ случаяхъ, пе

редъ злымъ и добрымъ началами, управляющими міромъ.
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Впрочемъ, Кафиры, по свѣдѣніямъ собраннымъ Эльфин

стономъ (1. с. р. 620), вѣруютъ также въ существованіе

рая, который называютъ Борри-Ле-Була, и ада, по-ихнему

Борри-Допоръ-Була, полагая что вѣрнѣйшимъ средствомъ

попасть въ первый служатъ щедрость и гостепріимство,

тогда-какъ противуположныя качества ведутъ человѣка

ВѢ адъ.

ЛИЛИ. Стрн. 21, стрк. 5: конную статую.

Не конную, а сидящую, какъ сказано уЭльфинстона,

on a bigh voоden ріllar (какъ въ первомъ изданіи 1815 го

дa) или рillow (какъ въ третьемъ изданіи 1842 года), то

есть, на высокомъ деревянномъ рундукѣ (см. перваго изда

нія стр. 620, третьяго — томъ П, стр. 377).

ЛЛУ. Стрн. 21, стрк. 16: видѣлъ Мулла Неджибъ.

Такъ переведено на томъ основаніи что всѣ сообщаемыя

Риттеромъ свѣдѣнія о Кафиристанѣ сообщаются, по соб

ственнымъ его словамъ, какъ извлеченіе изъ записокъ о

предметѣ Муллы Неджиба. Но, по справкѣ съ Эльфинсто

номъ, оказалось что объ идолѣ Седдашео у Кафировъ Эль

финстонъ получилъ свѣдѣніе не отъ Муллы Неджиба, а отъ

Данпатъ-Роя, Индѣйскаго писца при одномъ Англійскомъ чи

новникѣ, посѣтившаго землю Кафировъ (Аn account etс.

London. 1815. р. 618 и 621).

П.У. Стрн. 21, стрк. 18-19: привѣтствуя его такимъ

же образомъ какъ Индѣйцы.

У Эльфинстона читаемъ: «Не (Данпатъ-Рой) alsо said

that theу (Кафиры) саlled some of their gods Shee Мahadeо,

аnd that theу used the samе vords as a salutation tо еach

оther (1. с. р. 621): выходитъ не то что у Риттера.

И.ТУЛ. Стрн. 21, стрк. 24: есть и кудесники.

И кудесники, и употребленіе огня какъ очистительнаго

средства, все это также пахнетъ Шаманизмомъ, тѣмъ са

мымъ Шаманизмомъ который встрѣчаемъ у Монголовъ въ

ХШ вѣкѣ, и до нихъ—у древнѣйшихъ народовъ Средней
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Азіи, по свидѣтельству Китайскихъ и Византійскихъ писа

телей.

И.ТУЛИ. Стрц. 22, стрк. 4: Тогда, и проч.

Вмѣсто тогда, по смыслу Англійскаго подлинника, от

куда взято извѣстіе, слѣдуетъ когда, т. е. обрядъ, о кото

ромъ разсказывается, не поставляется въ хронологическую

связь съ обрядомъ предшествовавшимъ (см. Эльфинстона.

Изд. 1815 года, стр. 623).

И.ТУПЛИ. Стрн. 22, стрк. 17: Сіялъ-Пушами, т. е. чер

норизцами.

Переводя такимъ образомъ имя Сіялъ-Пушъ, я позволилъ

себѣ употребить слово «риза» въ его Славянскомъ, а не

Русскомъ значеніи, т. е. въ значеніи «одежды» вообще.

Сіягъ-Пушъ по-Персидски тоже самое, что Мariagуаrо; (у

Геродота, кн. 1V. гл. 20) по-Гречески. Это—послѣднее пе

реводили у насъ «черно-кафтанникъ», и переводили очень

вѣрно; но слово Сіялъ-Пушъ «черно-кафтанникомъ» перевести

нельзя, потому-что Кафиры «кафтановъ» не носятъ. Пу

шишъ по-Персидски означаетъ всякую «одежду»: перевести

«черно-платникъ» было бы непонятно, «черно-одежецъ» —

не въ духѣ Русскаго языка: я и перевелъ «черноризецъ»,

ПАМУК. Стрн. 23, стрк. 12-14: Послѣ побѣды и проч.

Воинскія пѣсни Кафиры поютъ, какъ значится у Эль

финстона, не только послѣ побѣды, но и отправляясь на

врага. Чера-ти и проч. не начало одной изъ такихъ побѣд

ныхъ пѣсенъ, а слова встрѣчающіяся въ другой, походной;

ющро-у-юшро — припѣвъ не къ этой походной, а къ иной

пѣснѣ, дѣйствительно «побѣдной» (см. Эльфинстона. Изд.

1815 года, стр. 627).

ИЛ. Стрн. 24, стрк. 11-12: Леиманъ.... между города

ми Кабуломъ и Пишаверомъ.

Такъ дѣйствительно у А. Борнса; но это слишкомъ не

точное опредѣленіе положенія нынѣшняго Легманскаго-Окру

га. Болѣе точное обозначеніе его предѣловъ во времена Ба
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бера см. на стр. 65; поЭльфинстону-жеЛегманскій-Округъ

заключаетъ въ себѣ долины Алингарскую и Алишенгскую

съ равниною Джелальабадскою и окружающими ее горами.

(Аn Аccount etс. Изд. 1815 года, стр. 98).

ИЛИ. Стрн. 25, стрк. 11: Индуизмъ.

Индуизмъ —терминъ не точный: не то что Исламизмъ.

Подъ послѣднимъ нельзя понимать ничего иного кромѣ ре

лигіи проповѣданной Магометомъ, тогда-какъ подъ Индуиз

момъ можно понимать одинаково, не только Брахманизмъ,

какъ, по-видимому, понимаетъ Риттеръ, но и Буддизмъ.

Буддизмъ-же, какъ доказываетъ ниже самъ Риттеръ, не толь

ко проникъ въ Кафиристанъ, но и господствовалъ тамъ

весьма-долгое время.

ИЛЛИ. Стрн. 26, стрк. 18: по Кунеру и въ Чепана

Сераѣ.

О Кунерѣ см. стр. 38-39. Что-же касается до Чепана

Серая, то, по Баберу, называлась такъ въ его время малень-"

кая, состоявшая всего изъ одной деревни, волость (бе

люкъ) на р. Камё, выше Кунеро-Нургильскаго Округа, при

самомъ выходѣ этой рѣки изъ предѣловъ Кафиристана,

почему и самую рѣку эту называетъ онъ не иначе какъ

Чепанъ-Серайскою Рѣкою. Волость Чеганъ-Серайскую поко

рилъ Баберъ въ 1514 году. Жители ея, говоритъ онъ, хо

тя и Мусульмане, перемѣшаны съ Кафирами, и держатся

обычаевъ этихъ-послѣднихъ (См. Мemoirs of Жehir-ed-din

Мuhammed Ваber etс. London. 1826. р. 143-144).

ИЛИПП. Стрн. 19-26: Кафиры и Сіяmуши.

Подъ этою рубрикою и выше, на стр. 11-14, помѣщено у

Риттера все что нашелъ онъ нужнымъ извлечь о Кафирахъ и

землѣихъизъ Эльфинстонова ОписаніяКабула. Полагаемъ что

слѣдующія дополненія изъ того же источника, въ-особенности изъ

разсказовъМуллыНеджиба:—единственнаго достовѣрнаго оче

видца проникавшаго въ захолустья Кафиристана.— не будутъ

сочтены излишними, при совершенной, можно сказать, не
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извѣстности этой, во многихъ отношеніяхъ, крайне любо

пытной страны.

Предѣлы Кафиристана опредѣляетъ Эльфинстонъ слѣ

дующимъ образомъ: страна Кафировъ, занимающая бóльшую

часть Гинду-Кушскаго Хребта и часть Белутъ-Тага, грани

читъ къ С.В. съ Кашгаромъ (Каushkaur), къ С. съ Бадах

шаномъ, къ С.З. съ Кундузомъ, къ З. доходитъ до Индера

ба, Хоста и Кабульскаго Кугестана, а на В. простирается

до сѣверной части Кашмира, но докуда именно, неизвѣстно

положительнымъ образомъ (Аccount of Сaubul. London. 1842.

Vol. П, р. 375).

Относительно произведеній страны, Эльфинстонъ замѣ

чаетъ (кромѣ изложеннаго въ текстѣ Риттера, на стр. 13),

что хлѣбныя -растѣнія воздѣлываются здѣсь мало и плохаго

качества; обыкновеннѣйшія суть пшеница и просо. Относи

тельно населенности края—что долины здѣшнія весьма

людны: по-крайней-мѣрѣ долина, занимаемая колѣномъ Камо

джи, заключаетъ въ себѣ десять деревень, а главное въ ней

селеніе, Камдейшъ, состоитъ изъ 500 домовъ (ibidem).

Колѣна Кафирскія называются, по Муллѣ Неджибу: Ка

моджи, Кистоджи (главное селеніе у нихъ Мончіаши),

Мундиголь, Камтовъ (одна половина ихъ сосѣдитъ съ Бадах

шаномъ, другая–съ Легманомъ), Пурони (главное селеніеу

нихъ Киштоки), Тевни, Пунузъ, Ошконъ, Омши, Сонну,

Кулёми, Рузъ, Тóркóма (у нихъ селенія Катаръ (Каtaur)

и Гинбирѣ (Оuinbeer), Ниша, Чѣмца, Вави, Хуллóмъ,

Димишь, Ираитъ, и т. д. Другія лица, которыхъ разспра

шивалъ Эльфинстонъ, давали Кафирскимъ колѣнамъ бóль

шею-частію совершенно-иныя имена. О колѣнѣ Пoша Мул

ла Неджибъ говоритъ что оно сидитъ въ направленіи къ

Кабулу; Эльфинстонъ замѣчаетъ что Пoша эти безъ сом

нѣнія однородны съ Пешави, о которыхъ упоминаетъ Баберъ,

и которые доселѣ проживаютъ въ Кугестанѣ Кабульскомъ

(ibid. р. 376).
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Относительно религіи Кафировъ, Мулла Неджибъ сооб

щаетъ подробное описаніе жертвоприношенія Имрѣ, кото

раго былъ онъ свидѣтелемъ въ Камдейшѣ. Производилось оно

въ особомъ мѣстѣ близь этого селенія, гдѣ находился ка

мень высотою въ 4 фута, почитающійся изображеніемъ

Имры (нѣчто въ родѣ Индѣйской эмблемы Мaгадео, замѣ

чаетъ Эльфинстонъ). Передъ камнемъ (имртанъ) горѣлъ и

курился костеръ изъ зеленыхъ вѣтвей кесопури-тутъ (родъ

сосны), черезъ который жрецъ бросалъ на камень, произ

нося разныя слова, воду, муку, масло, кровь тутъ же зарѣ

рѣзаннаго въ жертву козла, и вино. Затѣмъ слѣдовали мо

литвы: «Господи, избави насъ отъ лихорадки! Пошли намъ

обиліе плодовъ земныхъ! Истреби Мусульманъ, враговъ на

шихъ! Сподоби насъ, по смерти, житія райскаго!» Присут

ствовавшіе при жертвоприношеніи стояли рядомъ сзади жре

ца, приговаривая пе-омочь (прими!), и дѣлая разные жесты;

потомъ сѣли или разлеглись. Мясо принесеннаго въ жертву

козла было брошено на костеръ, и когда изжарилось на-по

ловину, было вынуто и съѣдено ими, а кости сожжены.—

Если въ жертву приносится корова, мясо отъ нея берется

присутствующими на-домъ. Огонь считается необходимою

Принадлежностію религіозныхъ обрядовъ, но такого уваженія

къ этой стихіи, чтобы хранить ее неугасимо, Кафиры не

питаютъ; отъ рыбы отвращаются, но затѣмъ никакого живот

наго не считаютъ нечистымъ, и ѣдятъ медвѣжатину и всякое

мясо. Жертвы приносятся когда вздумается; но бываютъ

празднества и въ опредѣленное время. Жертвоприношеніе

и пиршество считаются необходимою ихъ принадлежностью.

При одномъ такомъ празднествѣ, женщины скрываются изъ

деревни, а мужчины идутъ отыскивать ихъ. Отысканныяжен

щины отбиваются отъ мужчинъ прутьями, но кончается тѣмъ

что верхъ остается за послѣдними, причемъ кто поймалъ

какую женщину, тотъ и уводитъ ее къ себѣ на-домъ (ibid.

р. 380-381).

15
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По части быта заслуживаютъ вниманія слѣдующія под

робности:

Женщины не скрываютъ лица отъ мужчинъ. Прелюбодѣя

ніе не считается важнымъ преступленіемъ, хотя и не остав

ляется безъ наказанія. Съ рабами не обращаются дурно.

Общественныя дѣла рѣшаются совѣщаніемъ богатѣйшихъ обы

вателей; никакихъ другихъ властей нѣтъ, кажется. Обще

ственный порядокъ поддерживается, по-видимому, обычаемъ

кровавой мести, какъ у Афганцевъ. Богачи титулуются, по

Афгански-же, ханами. У одного такого богача въ Камдейшѣ

имущество состояло изъ 800 козъ, около 300 штукъ рога

таго скота, и 8 семействъ рабовъ.

Въ свадебныхъ обрядахъ жрецы не принимаютъ никакого

участія. Не упоминается объ участіи ихъ и при обрядахъ

похоронныхъ. Въ память усопшаго совершается ежегодно

тризна, причемъ часть пищи ставится особо на его долю, и

тѣнь его призывается раздѣлить трапезу.

Волосы на головѣ мужчины сбриваютъ, оставляя только

длинный чупъ на макушкѣ, и пейсы около ушей. Замужнія

женщины волосы свои заплетаютъ и укрѣпляютъ на макуш

кѣ шапочкою, обвертывая ее небольшимъ тюрбаномъ. Дѣ

вушки носятъ вокругъ головы красную повязку. Оба пола

украшаютъ себя серьгами, ожерельями и браслетами, иногда

серебряными, большею-частію оловянными и мѣдными. Жен

щины всѣ носятъ рубахи изъ бумажной ткани; изъ мужчинъ

позволяютъ себѣ эту роскошь только зажиточные, надѣвая

ихъ подъ свои камзолы изъ козлиныхъ шкуръ. Иные изъ

богачей облекаются въ бѣлыя одѣяла, изготовляемыя въ со

сѣднемъ Кашгарѣ, спуская ихъ, какъ Шотландскіе плэды, по

колѣна, и укрѣпляя поясомъ; носятъ также штаны. Штаны

и рубахи расшиваются (какъ у народовъ Финскаго и Угор

скаго племенъ) узорами изъ красной и черной шерсти. Го

лени обматываютъ шерстяными портянками, а воины носятъ

полусапожки изъ козловой кожи.
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Избы нерѣдко встрѣчаются деревянныя; всѣ съ подполь

емъ для храненія съѣстныхъ припасовъ. Необходимая при

надлежность каждой избы—деревянная лавка съ невысокимъ

задкомъ. Имѣются также круглые табуреты и столы изъ де

рева, и кровати (ibid. р. 382-384).

Вмѣсто приведенныхъ выдержекъ, въ пополненіе Ритте

рова текста, лучше было бы перевести изъ Эльфинстона всю

статью о Кафирахъ цѣликомъ (Аn account of Сaubul. Первое

изданіе. Стр. 618-628): впечатлѣніе на читателя было бы

совсѣмъ иное. Не сдѣлали мы этого, дорожа мѣстомъ.

Весьма важно также, мимоходомъ сообщаемое Эльфин

стономъ, извѣстіе что съ вершинъ Пенджкоры идетъ, по до

линѣ р. Каме, дорога черезъ Кафиристанъ, удобная для вер

блюдовъ (ibid. р. 630). На картѣ Аррocмита къ Борнсову

путешествію въ Бухару, дорога эта показана пролегающею

черезъ Друшъ до Читраля. "

Борнсовымъ извѣстіямъ о Сіягпушахъ Риттеръ, какъ мы

видѣли, далъ мѣсто въ своемъ изложеніи; но вмѣстѣ съ Борн

сомъ путешествовалъ, въ качествѣ его секретаря, сдѣлавшій

ся въ-послѣдствіи весьма извѣстнымъ, Кашмирецъ Моганъ

Лаль; еще до возвращенія своего въ Индію, онъ послалъ

туда, въ 1833 году, изъ Джелальaбада, собранныя имъ тамъ

свѣдѣнія объ этомъ народѣ, которыя и были напечатаны въ

Лournal оt the Аsiatie Societу of Вengal. Сalcuttа. 1834. Vol.

П1. р. 76-79. Свѣдѣнія эти, полученныя Моганъ-Лалемъ

отъ Магометанскаго муфтія, только-что возвратившагося изъ

поѣздки въ страну Кафировъ, вообще согласны съ извѣстія

ми Муллы Неджиба; но есть въ нихъ и кое-что новаго, чѣмъ

Риттеръ не воспользовался; потому помѣщаемъ здѣсь изъ

разсказовъ Джелальабадскаго муфтія слѣдующее извлеченіе:

Въ первое селеніе обитаемоеКафирами,Катаръ,прибылъ

муфти изъ Джелальабада черезъ долины Дере-Нуръ, Да

менджъ и Вакуль. При рѣдкости заѣзжихъ людей въ эту

сторону, жители Катара приходили смотрѣть на муфтія, и

159
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весьма дивились его коню, животному которое почти неиз

вѣстно у нихъ. Красота Кафировъ и въ-особенности Кафи

рокъ, не скрывающихъ лица ни передъ своими, ни передъ

чужими, сильно поразила нашего путешественника: онъ не

” могъ налюбоваться ими вдоволь. И эту красоту, по выраже

нію муфтія «безпредѣльную», женщины сохраняютъ несмо

тря на то что на нихъ лежитъ вся тяжесть хозяйственныхъ

заботъ и работъ; потому-что мужчины не занимаются ни

чѣмъ кромѣ военнаго ремесла. Пока женщины, воздѣлывая

землю, добываютъ рисъ, пшеницу и ячмень, мужья прово

дятъ время въ праздности или няньчатся дóма съ ребятами.

Волосы, говоритъ муфти, въ противность другимъ извѣсті

ямъ, носятъ Кафиры длинныя, отпуская ихъ до плечь. На

родственницахъ не женятся. Невѣсту, въ день свадьбы, же

нихъ носитъ, по улицамъ селенія, на плечахъ, прискаки

вая и приплясывая, въ сопровожденіи многочисленной тол

пы мужчинъ и женщинъ , которые въ это время дудятъ,

барабанятъ и вообще стараются дѣлать какъ-можно-болѣе

шуму и гаму. Чистота женскихъ нравовъ не въ чести. На

противъ-того, мужъ хвалится что жена его и другимъ нра

вится. Съ иностранца уличеннаго въ связи съ Кафиркою

взыскивается лишь небольшая сумма денегъ. —Мясо ѣдятъ

всякое, кромѣ собачьяго и шакальяго; вмѣсто сахару упо

требляютъ сыропъ изъ сока арбузовъ.—На войнѣ дерутся

звѣрски, скрипятъ зубами, и рычатъ какъ львы. Побѣдители

украшаются вѣнками изъ листьевъ шелковицы. — Похороны

совершаются торжественно. Тѣло покойника, немытое, кла

дутъ въ гробъ, и относятъ на плечахъ на вершину горы.

Необходимая принадлежность похороннаго шествія— моло

дой человѣкъ, который въ это время поетъ, пляшетъ, ска

четъ и бьетъ въ барабанъ. На горѣ трупъ оставляютъ от

крытымъ, приносятъ въ жертву корову, и пируютъ. Плакать

и не думаютъ. Черезъ 60 дней, когда трупъ сгніетъ и по

жрется штицами, женщины изъ семьи покойнаго отправля
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ются на гору, берутъ оставшіяся кости, и моютъ ихъ въ

проточной водѣ; затѣмъ приносятъ кости домой, садятся во

кругъ нихъ, и предаются печали; но не надолго: прихо

дитъ мущина, и собравъ эти останки зарываетъ въ глубо

кую яму.—Самые большіе города въ Землѣ-Кафировъ Кум

биръ, Саве и Кульманѣ; построены хорошо, съ длинными и

широкими улицами, но нигдѣ нѣтъ ни единой лавки.

Любопытно также извѣстіе, сообщаемое Моганъ-Лалемъ

изъ другаго источника—что люди между Кафирами зани

мающіеся ремеслами (artists) называются бари, и что про

чіе Кафиры, зовущіеся сату, обращаются съ первыми гру

бо, не дозволяя имъ даже сидѣть въ своемъ присутствіи;

тѣ-же изъ Кафировъ которые титулуютъ себя малика"ами

(по-Арабски «владыко», «государь») позволяютъ себѣ да

же отымать дѣтей у бари, и продавать ихъ въ неволю со

сѣднимъ Магометанамъ, утверждая что бари суть потомки

рабовъ, которыхъ предки ихъ, маликовъ, привели съ собою

въ эту страну при нашествіи на Индію. —Это напоми

наетъ Македонянъ; но муфти утверждалъ что объ имени

Секендера (Александра-Великаго) нѣтъ и помину въ Ка

фиристанѣ.

ПАМТ1". Стрн. 27, стрк. 1: Юсуфъ-зи.

Дѣло въ томъ что имя Афганскаго колѣна, о которомъ

идетъ рѣчь, Риттеръ пишетъ, усвоивъ себѣ орѳографію Эль

финстона, Еusofrуе; между-тѣмъ въ Англійскомъ переводѣ

«Аини-Акбери» Абуль-Фазля имя это является въ формѣ

Уousef-гу: Риттеръ и подумалъ что Абулъ-Фазль называетъ

это Афганское колѣно иначе нежели Эльфинстонъ. Но и

ЕusofrуеЭльфинстона, и Уоusef-zу по орѳографіи Глздвина,

выражаютъ совершенно одни и тѣ же звуки— КОсуфаи

или Юсефзи нашей транскрипціи.

П.УV“. Стр. 27, стрк. 5: По историческимъ книгамъ

Юсуфзіевъ.

Эльфинстонъ, изъ котораго взяты слѣдующія извѣстія о
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Кабулистанскихъ Афганцахъ, говоритъ что заимствовалъ

ихъ изъ исторіи этого народа, написанной не ранѣе какъ "

во второй половинѣ прошлаго столѣтія, именно въ 1771 году.

П.УУ"П. Стрн. 27, стрк. 6-7; солонцеватая степь

около Герата въ Персіи.

Не около Герата въ Персіи, а около Келата въ Белу

джистанѣ (Келати-Насири). См. Эльфинстона. 1. с. р. 330.

ГЛV"ПI. Стрн. 28, стрк. 5: Синда и Ганда.

Синдъ-у-Гиндъ, или Гиндъ-у-Синдѣ—выраженіе изъ об

ласти географической номенклатуры Магометанскихъ наро

довъ; имъ обозначаются земли по теченію р. Инда, отъ

прорыва ея черезъ Гималаи до впаденія въ океанъ, и

все пространство къ востоку отъ этой рѣки. См. G. Vahl:

Аltes und neues Vorder-und Мittel-Аsіen. Leiрzig. 1795. В. 1,

5. 372-374,

Л.ХVІПI. Стрн. 28, стрк. 26: Гундера.

Не Гундеръ, а Гунди; но эти союзы или конфедераціи,

напоминающія, по словамъ Эльфинстона, sоdalitiа Саксонскихъ

временъ, въ употребленіи, по его же замѣчанію, между

всѣми Бердуранійцами, за исключеніемъ однихъ Юсуфзіевъ,

а Риттеръ излагаетъ такъ, какъ-будто эти товарищества

именно между Юсуфзіями и имѣютъ мѣсто. См. Аn account

etс. London. 1815. р. 326.

ПАМКИХ. Стрн. 29, стрк. 22: «перепутье» (through

1arе).

Въ подлинникѣ у Риттера: «DіеАlghanen machten jenen

Еrdstrich zu einem Lande des Durchzugs (throughtare) оder

der Рassage. Слово throughfare, поставленное въ скобкахъ,

свидѣтельствуетъ что мысль взята у какого-нибудь Англій

скаго писателя; но «проходъ», «проѣздъ», пишется по

Англійски ihoroughtarе, а не throughtare.

ЛАХ. Стрн. 29, стрк. 3: Монгольскія войска.

Вѣрнѣе было-бы сказать «войска всѣхъ завоевателей

вторгавшихся въИндію съ запада». О неправильномъ вообще
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употребленіи Риттеромъ Монгольскаго имени по отношенію

къ Индіи, замѣчено уже выше, стр. 203-204.

ГЛХН. Стрн. 29, стрк. 21: при Аmmoкъ-Бенаресѣ

(т. е. запрещенномъ).

Чтó это за соединеніе имени Аттока съ именемъ Бена

реса? И откуда взято что Бенаресѣ значитъ «запрещен

ный»? На стр. 22-й тома V-го Еrdкunde, гдѣ идетъ рѣчь о

р. Индѣ, читаемъ: Nun erst fuhrt derVegzur Еeste Аttock,

die dicht am Наuрtstrom, den man hier stets Аttock (d. h.

der Verbotene, vergl. Аsien ГV. 2. s. 459. u. f.) nennt....

erbaut ist. Выходитъ что не Бенаресъ, а Аттокъ зна

читъ «запрещенный». Ищемъ дальнѣйшаго разъясненія, за

глядываемъ въ В. ГV. 2. s. 459 u. f. Тамъ, на указанныхъ

страницахъ, идетъ рѣчь о геогностическомъ строеніи Дека

на. Не опечатка-ли въ ссылкѣ? Не слѣдуетъ-ли искать на

стр. 459 и слѣдующихъ, не втораго, а перваго отдѣла 1V-го

тома? Ищемъ, и находимъ что тамъ дѣйствительно идетъ

рѣчь о бассейнѣ р. Инда, о томъ что при-Гангскіе Индѣй

цы считали въ-древности жителей Пенджаба «беззаконника

ми», и что въ Магабхаратѣ запрещается «чистымъ» (Арi

ямъ) посѣщать эту землю «беззаконія». Прекрасно. Но все

это нисколько не объясняетъ почему или Аттока зна

читъ «запрещенный», и откуда это взято. У А. Бориса,

въ его Тravels intо Вokharа, vol. 11, р. 78 (перваго изда

нія 1834 года, въ 8 д. л.), читаемъ: Ve now рroсеeded to

the fortress of Аttok, vhich stands.... at the verge of thе

Іndus, the «torbidden river» of thе Нindoos. Не отсюда-ли

вывелъ Риттеръ, не вникнувъ въ смыслъ Борнсовой фразы,

будто р. Индъ въ этомъ мѣстѣ всегда называлась Аттокомъ,

и что Аттокъ значитъ «запрещенный», какъ читаемъ у

него въ В. V. s. 22? Или, не послужило ли Риттеру источ

. никомъ для его заключенія о значеніи имени Аттокъ слѣ

дующее мѣсто изъ Фериштё, въ которомъ, говоря о воз

вращеніи Акбара изъ похода въ Кабулистанъ, упоминаетъ
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онъ что императоръ этотъ, «достигнувъ Нилабъ”а (Инда),

повелѣлъ построить на берегу его укрѣпленіе, которое и

пазвалъ Аттокъ, чтó, по-Индѣйски, значитъ «граница»

(the barrier); ибо, по суевѣрнымъ понятіямъ Индѣйцевъ,

почиталось у нихъ противузаконнымъ переходить за эту

рѣку» (см. Бриггсовъ переводъ Феришлé, London, 1829,

vol. П, р. 252)? Весьма вѣроятно; по-крайней-мѣрѣ дру

гихъ источниковъ въ объясненіе того, почему Аттокъ

значитъ у Риттера «запрещенный», я не отыскалъ. Что-же

касается до того, почему, въ разсматриваемомъ мѣстѣ, Ат

токъ совокупленъ съ Бенаресомъ, объясненіе этой странно

сти паходимъ въ Глздвиновомъ переводѣ «Аини-Акбери», гдѣ

пѣсколько разъ упоминается объ Аttock Вenaris, въ смыслѣ

области прилегающей къ р. Инду. См. Ауeen Аlkberу. П,

117 и 169. Судя по тому какъ изуродованы въ Глздвино

вомъ переводѣ многія другія собственныя имена встрѣчаю

щіяся въ «Аипи-Акбери», которыхъ настоящую орѳографію

мы знаемъ, позволительно предполагать что-либо подобное

и относительно Аttock Вenaris'а. Вопросъ можетъ быть раз

рѣшенъ лишь по справкѣ съ подлиннымъ текстомъ «Аини

Акбери», котораговъ Петербургскихъ библіотекахъ не имѣется.

ПУХХП. Стрн. 29, стрк. 6 снизу: отъ Гермсшра къ

Сердсиру.

Герма значитъ по-Персидски «горячій», «жаркій»;

сердъ— «холодный»; сирѣ—«насыщенный», «обильный».

Гермсшрѣ"омъ называютъ Персіяне страны или мѣста съ

климатомъ жаркимъ по-преимуществу, каковы находящіяся

въ глубокихъ долинахъ и низменностяхъ. Сердсшрѣ"омъ, на

оборотъ— страны и мѣста, отличающіяся климатомъ про

хладнымъ, каковы находящіяся на открытыхъ плоскихъ воз

вышенностяхъ или въ горахъ.

ПИСКІП. Стрн. 30, стрк. 12: Сефидь-Кута.

Относительно Софидs-Купа Риттеръ поступилъ точно такъ

же какъ и относительно Гинду-Кута, т. е. и въ томъ, и въ
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другомъ случаѣ, Куѣ (Кuh) измѣнилъ въ Кrу (Кhu). При

нять его орѳографію, и писать Сефидъ-Кху, вмѣсто Сефидѣ

Купа, не могъ я по той же причинѣ по которой призналъ

невозможнымъ писать Гинду-Кху.См. выше, стр. 175,прим. 1.

ГЛХIV.Стрн. 32, стрк. 2: при нынѣшнемъ Гадамакѣ.

Въ подлинникѣ Gudamuck. Это должно быть описка вмѣ

сто Оundamuk, какъ у Борнса, или Сundamouck, какъ у

Форстера, т. е. Гандамакъ.

И.ЖХУ. Стрн. 34, стрк. 21: Владѣлецъ. Пишаверскій

сердарѣ Султанъ-Мохаммедъ-ханъ.

Слово сердаръ значитъ по-Персидски «начальникъ» во

обще и «военачальникъ» въ-особенности. Въ Афгани

станѣ народъ называетъ такъ мелкихъ, но независимыхъ вла

стителей страны. Поэтому, назвавши Султанъ-Мохаммеда

владѣльцемъ Пишаверскимъ, титуловать его, кромѣ того,

сердаромъ—роскошь совершенно-напрасная, въ которой,

впрочемъ, Риттеръ нисколько не грѣшенъ, такъ-какъ въ

этомъ случаѣ слѣдовалъ онъ только авторитету А. Борнса.

Чтó за человѣкъ былъ Султанъ-Мохаммедъ, можно соста

вить себѣ понятіе изъ слѣдующаго отзыва объ немъ Моганъ

Лаля: «Султанъ-Мохаммедъ-Ханъ, хотя находится уже во

второй половинѣ жизни, безмѣрно преданъ сладострастію;

его постоянно окружаютъ женщины. Объ управленіи стра

ною не заботится вовсе; только и знаетъ что наряжаться

безпрестанно въ великолѣпныя и дорогія платья, почему и

называютъ его султанъ-биби, «баба-государь». У него трид

цать человѣкъ дѣтей живыхъ, да столько жеумерло: сколь

ко-же у него женъ-то должно быть!» (См. Тravels in thе

Раціab, Аfghanistan and Тurkistan. ВуМohanLal. London.1846.

р. 44). Мы позволяемъ себѣ дѣлать дополненія изъ Моганъ

Лаля здѣсь, въ примѣчаніяхъ, на томъ основаніи что пер

вое изданіе его «путешествій» вышло въ Калькуттѣ, въ

1834 году, слѣдовательноза три года до изданія УП-го тома

Еrdkunde Риттера.
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ЛУКХVП. Стрн. 35, стрк. 3: Пишаверь.

Вотъ нѣсколько подробностей о Пишаверѣ изъ Моганъ

Лаля, которыхъ не встрѣчаемъ у другихъ путешественни

ковъ, бывшихъ до него въ этомъ городѣ:

Пишаверъ расположенъ наравнинѣимѣющейоколо1700

футовъ (англійскихъ) надъ уровнемъ океана, чѣмъ объясняет

ся сѣверная свѣжесть здѣшней древесной листвы. Онъ не

имѣетъ укрѣпленій, но съ трехъ сторонъ окруженъ высо

тами (mountains). Дома построены вообще изъ воздуш

наго кирпича въ деревянныхъ косякахъ, бóльшею частію въ

три и четыре этажа. Улицы тѣсны, но всё шире и чище

чѣмъ въ Лагорѣ, притомъ мощеныя. Городъ орошается

множествомъ ручьевъ съ мостами черезъ нихъ. Значитель

ное число мечетей, но ни одной которая-бы могла итти въ

сравненіе съ Деглійскими. Въ сѣверной части города видны

остатки знаменитаго Бала-Хисара (кремля), разрушеннаго и

сожженнаго Ренджитъ-Сингомъ. Зданіеэто имѣло 70 футовъ

высоты, и, даже въ развалинахъ, напоминаетъ о прежнемъ

величіи своемъ. Отсюда прекрасный видъ на зелень обшир

ныхъ садовъ. Индѣйцы имѣютъ въ городѣ свой храмъ, назы

ваемый Горахъ-Натъ, съ прудомъ и красивымъ водометомъ

посреди пруда. Въ чистыхъ и прозрачныхъ водахъ этого

пруда, осѣняемаго вѣтвистыми деревьями, приходитъ купаться

по воскресеньямъ все Индѣйское населеніе здѣшнее:мужчины,

женщины и дѣти. Аллеи деревьевъ съ красивыми домами

тянутся по всѣмъ предмѣстьямъ, да и весь городъ окруженъ

садами съ роскошнѣйшею зеленью. Самая измѣнчивость

погоды, самое непостоянство здѣшняго климата, недѣйствуютъ

разрушительно на растительность, и не производятъ здѣсь,

какъ въ Индіи, неурожаевъ и голода. Можетъ быть это

происходитъ частію и отъ совершенства до котораго дове

дено здѣсь земледѣліе. Жителей въ городѣ, который преи

мущественно Афганцы, считается около 80.000 душъ (Тrа

vels in thе Рanjab etс. рр. 41-43 and 50-53).
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ЛУКХVПI. Стрн. 36, стрк. 19: пять разныхъ дорогъ.

Четыре изъ нихъ —- по южную сторону рѣки Кабула,

которая, замѣчаетъ Моганъ-Лаль, зовется здѣсь Шахъ

Алемъ (8hahalam: такъ и по Эльфинстону); онъ же сообщаетъ

и нѣкоторыя подробности объ этихъ четырехъ дорогахъ

(Тravels in the Рanjab etc. р. 58--59).

IIIIXXVIII. Стрн. 37, стрк. 21: точнѣйшихъ извѣ

стій и т. д.

Результаты изслѣдованій относительно памятниковъ древ

ности въ Кабулистанѣ, сдѣлавшіеся извѣстными послѣ откры

тій по этой части о которыхъ зналъ Риттеръ до 1837 года,

читатели найдутъ изложенными особою статьею въ отдѣлѣ

Дополненій.

ЛУКХ1Х. Стрн. 38, стрк. 14: черезъ Даку.

Моганъ-Лаль пишетъ Дакка, и сообщаетъ что округъ

Даккскій зависитъ отъ Джелальaбада, но подчиняется осо

бому правителю, имѣющему мѣстопребываніе въ большомъ

и людномъ городѣ Лальтурѣ"ѣ. Правитель этотъ можетъ соб

рать съ сосѣднихъ горъ до 20,000 пѣхоты, и взимаетъ пош

лину съ проходящихъ землями его каравановъ и путниковъ.

(Тravels in the Рanjab etс. р. 353).

ЛУКХХ. Стрн. 38, стрк. 19: Сефидъ-Кулѣ («Бѣлая

Гора»).

Говоря о Сефидs-Кулѣ, Моганъ-Лаль замѣчаетъ что

такъ называется не какой-либо отдѣльный пикъ, а цѣлый

хребетъ горъ (1. с. р. 65). Коротенькое замѣчаніе это

весьма важно, какъ разъясняющее однимъ словомъ чтó пред

ставлялось сбивчивымъ въ другихъ извѣстіяхъ о Сефидъ

Кугѣ. т

ЛУКХХI. Стрн. 39, стрк. 9—10: Рѣка Камё обра

зуется, въ Кафиристанѣ, изъ трехъ рукавовъ: Четанъ

Серая, очевидно западнаго рукава, Барана и Балука, кото

рые по сліяніи своемъ и текутъ подъ именемъ Калé.

Тутъ слова Бабера перепутаныдо безсмыслицы. Причи
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ною тому отчасти слово балукѣ, «волость», которое Риттеръ

принялъ за собственное имя рѣки. Баберъ (Мemoirs. р.

143-144) говоритъ очень ясно: «Рѣка Чеганъ-Серайская

(такъ называетъ онъ рѣку Каме по имени Чеганъ-Серайской

Волости, которою она протекаетъ; см. выше стр. 223), про

рѣзавъ Кафиристанъ въ направленіи отъ сѣверо-востока,

и протекши посрединѣ этой страны (т. е. Кунеро-Нургиль

скимъ Туманомъ, о которомъ тутъ идетъ рѣчь), соединяется

съ р. Бараномъ въ волости (балукѣ) Камё, и затѣмъ про

должаетъ теченіе на востокъ». Такъ по Англійскому пере

воду Записокъ Бабера, сдѣланномуЛейденомъ и Эрскайномъ,

такъ и по Джагатайскому подлиннику, изданному Ильмин

скимъ (Баберъ-Намэ. Казань. 1857. стр. 146). Слѣдова

тельно: 1) ни о какихъ трехъ рукавахъ (или точнѣе «вѣт

вяхъ») изъ коихъ бы рѣка Камё слагалась въ предѣлахъ

Кафиристана, нѣтъ тутъ у Бабера ни слова ("); 2) ника

кого притока не принимаетъ въ себя, по Баберу, эта

рѣка и на протяженіи теченія своего по Кунеро-Нургиль

скому Туману (округу); 3) съ рѣкою Бараномъ сливается

она уже по выходѣ изъ означеннаго округа, въ волости

Камé; и 4) по сліяніи этомъ течетъ уже на востокъ.—

Чтобы представить себѣ все это совершенно-ясно, должно

опредѣлить предварительно: гдѣ находится волость Камё, и

чтó-такое рѣка Баранѣ. Волость Камё безъ сомнѣнія

тамъ, гдѣ Эльфинстонъ, а вслѣдъ за нимъ и Аррocмитъ,

помѣщаютъ деревню Камё— на лѣвомъ берегу р. Камё

(которая и прозывается такъ въ Кабулистанѣ собственно по

имени этой деревни), при сліяніи ея съ рѣкою Кабуломъ.

Слѣдовательно р. Баранъ, у Бабера, таже рѣка которую

Эльфинстонъ, а вслѣдъ за нимъ Борнсъ, Риттеръ и весь

(") Въ другомъ мѣстѣ, гдѣу Бабeраидетърѣчьо Чeraнъ-Серайской Волости

(находящейся по р. Камё, выше Кунеро-Нургильскаго Округа) упоминается только

что здѣсь впадаетъ въ эту рѣку, бѣгущая съ запада, черезъ Кафиристанскій округъ

Дичь, рѣчка, которую онъ по имени не называетъ.
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свѣтъ, называютъ нынѣ Рѣкою-Кабуломъ, или Кабуль

скою-Рѣкою. Теперь ясно что и подъ дальнѣйшимъ на

востокъ теченіемъ р. Камё (Чеганъ-Серайской Рѣки) по слі

яніи ея съ Бараномъ, должно понимать, у Бабера, теченіе

рѣки Кабула до впаденія ея въ Индъ. Выходитъ что по

Баберу, не р. Камё (Чеганъ-Серайская Рѣка) впадаетъ въ

р. Кабулъ (какъ это принимается Эльфинстономъ, Ритте

ромъ и другими), а р. Кабулъ (Баранъ) впадаетъ въ р.

Камё; или, другими словами, верховьемъ той рѣки которая

отъ деревни Камё течетъ на востокъ и впадаетъ въ Индъ,

считаетъ онъ рѣку Камё (Чеганъ-Серайскую), выходящую

изъ Кафиристана съ сѣвера, а не рѣку Баранъ (Кабулъ

Дарью), бѣгущую съ запада.

Дѣлая извлеченія изъ Бабера, Риттеръ нѣсколько разъ

упоминаетъ о рѣкѣ Баранъ (см. 64, 69, 72 страницы нашего

перевода), но безъ яснаго сознанія о томъ: какой токъ водъ

называетъ Баберъ этимъ именемъ. Судя по стр. 69, стрк.

3-6, Риттеръ полагаетъ что Бараномъ называетъ Баберъ

соединенный токъ водъ рѣкъ Гурбенда и Пенджшира до

впаденія его въ рѣку Кабулъ между Барикабомъ и Джаг

далакомъ (по картѣ Мекертни), тогда-какъ изъ вышепри

веденныхъ словъ Бабера о сліяніи съ Бараномъ, при де

ревнѣ Камё, рѣки Чеганъ-Серайской, равно-какъ и изъ того

что соединенный токъ водъ рѣчекъ Алингаръ и Алишенгъ

заставляетъ онъ также впадать въ р. Баранъ около Менд

раура (1. с. р. 143), должно заключать что подъ рѣкою Ба

раномъ разумѣетъ Баберъ не только соединенный токъ водъ

Гурбенда и Пенджшира до сліянія его съ р. Кабуломъ, но и

эту-послѣднюю на протяженіи ея отъ сказаннаго пункта

до сліянія съ рѣкою Каме (чеганъ-Серайскою); или, другими

словами, полагаетъ что не соединенный токъ водъ Гурбенда

и Пендшира впадаетъ, подъ именемъ р. Барана, въ р. Ка

булъ, текущую съ З. отъ города Кабула, а что эта-по

слѣдняя составляетъ притокъ Барана, изливающагося съ юж
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ныхъ скатовъ Гинду-Кушскаго Хребта. Но и этого мало:

въ томъ мѣстѣ своихъ Записокъ гдѣ царственный писатель

разсказываетъ о разныхъ родахъ охоты въ Кабулистанѣ,

упоминаетъ онъ что верховьемъ рѣки Барана доходишьдо

большаго перевала черезъ Гинду-Кушъ, и что по теченію

р. Барана, окаймленному съ обѣихъ сторонъ горами, ле

титъ обыкновенно дичь къ этому перевалу, и когда не въ

силахъ, за вѣтромъ, или за скопившимися облаками, пе

релетѣть черезъ перевалъ, то тутъ же по Барану и

садится, пользуясь чѣмъ мѣстные жители ловятъ ее во мно

жествѣ (Мemoirs. р. 153). Изъ Борнса-же извѣстно что

птица изъ Кабулистана на сѣверъ летитъ черезъ перевалъ

Гинду-Кушскій (Шиберту—тожъ), къ которому путь идетъ .

рѣкою Гурбендомъ, а объ ней у Бабера нѣтъ ни слова.

Слѣдовательно, подъ верховьемъ Барана разумѣетъ Баберъ

рѣку Гурбендъ. Такимъ образомъ, взглядъ его, что неБа

ранъ впадаетъ въ Кабулъ-Дарью, а Кабулъ-Дарья въ Баранъ,

становится не только ясенъ, но и весьма раціоналенъ, ибо

вверхъ отъ мѣста сліянія обѣихъ рѣкъ, вѣтвь Баранская

представляется гораздо-длинѣе и несравненно-многовод

нѣе Кабульской вѣтви. На такого же рода основаніи,

быть можетъ, справедливо считаетъ онъ что въ Индъ впа

даетъ р. Камё (Чеганъ-Серайская), а Баранъ составляетъ

только главный притокъ ея съ запада.

ГЛХХП. Отъ стрн. 38, стрк. 24, до стрн. 39, стрк.

7: На сѣверъ-же отъ р. Кабула.... на картѣ самаго Борнса.

Относительно имени Кунеръ встрѣчается у писавшихъ о

Кабулистанѣ порядочная путаница, которой Риттеръ не

разъяснилъ. .

По Баберу (Мemoirs, р. 143-144), Кунеромъ назы

вается мѣстность въ низовьѣ р. Каме, на лѣвомъ, восточ

номъ ея берегу; мѣстность на противуположномъ, правомъ

или западномъ берегу р. Камё, называется Нургиль; обѣ

мѣстности въ совокупности ихъ составляютъ одинъ округъ
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(туманъ) Кунеро-Нурильскій. Это ясно. О горѣ, которую

Эльфинстонъ называетъ Кундомъ, у Бабера неупоминается:

особаго вниманія его она на себя не обратила, хотя онъ

нѣсколько разъ бывалъ въ ея сосѣдствѣ, и съ востока, и съ

38ІПада.

ПоЭльфинстону(Аn account etс. London. 1815,р. 98),

Кунеромъ называется долина по которой пробѣгаетъ р. Камё:

долина сосѣдняя съ Баджоурскою къ В., съ Алингарскою и

Мендрауромъ къ З., а на Ю. открывающаяся на равнину

р. Кабула. Пикъ Кундъ съ его снѣжнымъ покровомъ нахо

дится въ самой глубинѣ ея, къ С.З.; въ него упираются

верхнія вѣтви Кунерской-Долины, тогда-какъ нижняя ея часть

имѣетъ климатъ весьма жаркій. — Это извѣстіе нисколько

не противорѣчитъ Баберову: выходитъ что долина, называв

шаяся во время Бабера двойнымъ именемъ Кунеро-Нур

гильской, называется теперь просто Кунерскою. Различіе

съ Баберомъ является у Эльфинстона лишь въ томъ что у

послѣдняго (на картѣ) урочище Кунеръ (по которому, быть

можетъ, получила имя и вся долина) помѣщено на запад

номъ берегу р. Камё, тогда-какъ Баберъ, видѣли мы, по

мѣщаетъ его на восточномъ.

Кундъ Эльфинстоновъ Борнсъ (Тravels. London. 1834.

89. 1, 117 и 123) называетъ то Кунеромъ, то Нуртилемъ.

Пространство отъ Пишавера до Кабула Борнсъ проѣхалъ

на-скоро, и, вѣроятно, не вслушавшись внимательно въ то

что говорили ему, перенесъ на гору названіе принадлежа

щее собственно тому округу въ которомъ она находится.

На картѣ Аррocмита, приложенной къ Борнсову путеше

ствію въ Бухару, пикъ Кундъ Эльфинстона нанесенъ подъ

именемъ Кунерскаго-Пика (Сооner Рeak), а урочища Ку

неръ и Нуриль показаны, какъ у Бабера, первое на вос

точномъ, послѣднее на западномъ берегу р. Камё. Поэтому

поводу, нельзя не повторить замѣчанія, впервые насто

ятельно высказаннаго А. Гумбольдтомъ (Аsіе Сепtгаlе. Уol.
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П,р. 583)что карты, не сопровождаемыя подробною отчет

ною запискою объ источникахъ по коимъ составлены,

не увеличиваютъ нашихъ знаній, а скорѣе путаютъ ихъ. Чтó

пользы въ томъ что на картѣ Аррocмита видимъ мы

и Куперъ, и Нургиль, когда не знаемъ далъ-ли онъ имъ

мѣсто основываясь только на словахъ Бабера, или сдѣлалъ

это на основаніи позднѣйшихъ свѣдѣній, подтверждающихъ

слова Бабера? Отчетная записка при картѣ, чтобы быть

вполнѣ полезною, не должна, впрочемъ, ограничиваться

указаніемъ источниковъ ея вообще, а должна объяснить о

каждомъ нанесенномъ пунктѣ или предметѣ — на какомъ

основаніи они нанесены.

Говоря что Баберъ различаетъ туманы (округи) Кунеръ

и Нургиль, Риттеръ выразился ошибочно: у Бабера Кунера

и Нуриль составляютъ одинъ, а не два разные тумана.

И.ХХХПI. Стрн. 39, стрк. 14: Сейиды-Али-Гама

данскій.

Этотъ Сейидъ-Али Гамадани прославился, между про

чимъ, какъ апостолъ Ислама въ Кашмирѣ. Баберъ, говоря о

гробницѣ его недалеко отъ Кунера, замѣчаетъ что уче

ники перевезли тѣло его въ Хутланъ. Интересно было бы

знать: какимъ путемъ доставили они туда тѣло своего

наставника?

ЛУКХХП”. Стрн. 39, стрк. 19-21: вверхъ отъ

Кунера и т. д.

Разсказывая о настоящемъ состояніи Кабулистана по

Эльфинстону и Борнсу, Риттеръ безпрестанно вставляетъ

въ свой разказъ выдержки изъ Баберова описанія этой стра

ны, относящагося къ началу ХVI вѣка. Это чрезвычайно

какъ путаетъ дѣло, смѣшивая дѣйствительно-существующее

съ тѣмъ чего, быть-можетъ, уже и слѣдовъ не остается.

Такъ и о волости Дере-Нурской, подробно описываемой

Баберомъ, не находимъ никакихъ свѣдѣній ни уЭльфинстона,

ни у Борнса; у Бабера-же положеніе ея обозначено не
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совсѣмъ ясно, но во всякомъ случаѣ не такъ какъ опредѣ

ляетъ Риттеръ. По Баберу, Кунеръ (въ смыслѣ урочища)

находится на восточномъ берегу рѣки Камё, а Риттеръ,

помѣщая Дере-Нурскую Волость, какъ и слѣдуетъ, на за

падномъ берегу этой рѣки, заставляетъ «укрѣпленіе» Ку

неръ стоять при входѣ въ эту долину, и господствовать

надъ нею. У Бабера говорится только что при входѣ въ

Дере-Нуръ есть крѣпостца на горномъ мысу, омываемая

рѣкою съ двухъ сторонъ, изъ чего пельзя еще заключать

чтобы эта крѣпостца была —именно Кунгръ. Риттера сбилъ

съ толку Эрскайновъ комментарій къ Баберу, гласящій что

Дере-Нурская Долина простирается отъ Кунда до Кунера;

но, вѣдь, Эрскайнъ самъ на мѣстѣ не былъ, и объясняетъ

здѣсь предметъ руководствуясь картою Мекертни, а на картѣ

Мекертни, какъ вышезамѣчено, урочище Кунеръ помѣщено,

въ противорѣчіи съ Баберомъ, на западной сторонѣ рѣки

Камé. Сколько можно понять изъ Бабера, волость Дере

Нурская находилась, въ его время, на западной сторонѣ

рѣки" Камё, ниже Кунеро-Нургильскаго Тумана. «Нижняя

часть этого тумана», пишетъ онъ, «называется Мильтё-Кен

ди, а ниже Мильтё-Кенди идетъ ужъ Дере-Нурская земля и

Атерская». Атеръ, комментируетъ Эрскайнъ, находится въ

5 или 6 косахъ къ сѣверу отъ Джелальaбада.—Такъ или

иначе, только Баберовъ Кунеръ находился не въ Дере-Нурѣ,

и то что говорится имъ о крѣпостцѣ въ устьѣДере-Нурской

Долины, съ его Кунеромъ никакой связи не имѣетъ.

ПАМКХХV. Стрн. 40, стрк. 3-10: Депанами.... про

исхожденія.

Въ эту выписку о Дегганахъ изъ Эльфинстона вкралось

нѣсколько неточностей. См. его Ассоunt etс., первое изда

ніе, стр. 318-319. Тамъ же, на стр. 344-346, помѣ

щены весьма важныя извѣстія о гражданскихъ отношеніяхъ

Деггановъ, въ качествѣ факировъ (крестьянъ) Юсуфзій

СКИХЪ „

15
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1ХХХVІ. Стрн. 4о, стрк. 15; остатками древнихъ

Паропамисадовъ.

Судя по мѣстности занимаемой нынѣ Дегганами, ихъ

можно принимать скорѣе за остатки упоминаемыхъ Птоло

меемъ Лампаговъ.

П.ХХХVIII. Стрн. 40, стрк. 17: уменъ, пользуется

уваженіемъ и пр.

Читая такой отзывъ о Дегганскомъ сiудѣ (не слѣдуетъ

ли произносить сейидъ?), думаешь что это современникъ

Борнса, какъ тотъ пьянчуга, предводитель Хайберцевъ, о ко

торомъ было сейчасъ упомянуто (стр. 37). Нимало. Сіудъ,

о которомъ идетъ рѣчь, процвѣталъ во время Эльфинстона,

значитъ въ 1810-хъ годахъ. Тогда платилъ онъ дань Ка

бульскому шаху, и выставлялъ ему на службу 150 всадни

ковъ. Оказывалась-ли же такая покорность со-стороны Ку

нерскихъ Дегганцевъ и ихъ главы владѣтелю Пишаверско

му въ 1830-хъ годахъ, исторія умалчиваетъ.

Выше (стр. 240) я замѣтилъ уже какъ вредитъ досто

инству Риттерова труда сшивка имъ во-едино разновремен

ныхъ извѣстій: это, вотъ, второй примѣръ.

ГЛХХVІПI. Стрн. 40, стрк. 21-27; Наоти, и т. д.

На картѣ Мекертни скала эта помѣщена, подъ именемъ

Navugee, на Ю. отъ Баджоура. О мѣстоположеніи Аарноса

см. выше, стр. 216. Вслѣдъ за именемъ Аornos поставлено

у Риттера Уogelsburg, «Птичій-Городъ»: такое значеніе

имѣютъ по-Гречески звуки слова аорноса по толкованію Рит

тера. Боленъ, напротивъ, переводитъ:von Vogeln gemieden,

«непріятный птицамъ», и, неизвѣстно на какомъ основаніи,

считаетъ Аoрноса Греческою передѣлкою изъ туземнаго име

ни Кenas. См. Пas alte Іndien. Кбnigsberg. 1830. 1, 143.

Л.ХХХ1Х. Стрн. 41, стрк. 10: Дештѣ или Батти

жоттѣ.

«Или» тутъ совершенно-излишне. Дештъ не есть соб
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ственное имя степи или равнины о которой идетъ здѣсь

рѣчь; дештъ-то и значитъ «степь», а имя этой степи—

Баттикотъ. У Борнса говорится: «Дорога наша лежа

ла черезъ каменистую пустыню, часть которой извѣстна

подъ именемъ Дешти-Баттикотъ, т. е. Баттикотской-Равни

ны» (Тravels. London. 1834. 8”. 1, 120). Баттикотскою на

зывается эта степь, говоритъ Моганъ-Лаль, по имени бла

гочестиваго мужа, великолѣпная гробница которому соору

жена тутъ же въ степи. См. Тravels in the Рaца» еtс. р. 62.

ХС. Стрн. 41, стрк. 26: выстрѣлятъ надъ его ухомъ

1435 14140710,4427103,

Объ этомъ способѣ леченія Борнсъ не упоминаетъ; а

кромѣ Борнса никто изъ писавшихъ о Кабулистанѣ не го

воритъ о такомъ дѣйствіи симума на Баттикотской.-Равни

нѣ. Борнсъ пишетъ что пораженному симумомъ помогаютъ

также сахаръ и сушеныя бухарскія сливы. См. Тravels, ци

тированнаго изданія. Г, 120.

ХСГ. Стрн. 42, стрк. 3: величиною съ ворота.

Борнсъ, изъ котораго это выписано, говоритъ, напро

тивъ, «величиною съ обыкновеннуюдверь» (Тravels. 1, 122).

ХСПИ. Стрн. 42, стрк. 19: вмѣстѣ съ ковчегомъ.

У Борнса, какъ и у Бабера, идетъ рѣчь объ одномъ Ме

туръ-Ламѣ; о ковчегѣ при этомъ неупоминается. Моганъ

Лалю разсказывали что ковчегъ остановился на снѣговыхъ

горахъ Канорскихъ (Кanur). См. 1. с. р. 64.

XСIIII. Стрн. 43, стрк. 18-20: семью высокими зда

ніями — тот"ами или датот"ами.

Борнсъ говоритъ совсѣмъ не то, а именно: «Близь

Джелальaбада есть семь круглыхъ башень; но они отлича

ются постройкою отъ топе, которыя я описывалъ выше.»

(Тravels. 1, 122).

XС1V, Стрн. 43, стрк. 21 : множество мѣдныхъ мо

Нетлѣ.

Борнсъ пишетъ что «близь помянутыхъ башень, кото

159
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рыя, говорятъ, древни, находятъ очень большія (vегу

large) мѣдныя монеты» (Тravels. 1, 122).

ХСV. Стрн. 43, стрк. 1 снизу: здѣсь мѣстопребы

ваніе особаго владѣльца.

Джелальабадъ составляетъ центръ особой области въКа

булистанѣ, простирающейся, по Моганъ-Лалю, отъ селе

нія Дакки на В. до рѣки Сюрхабъ’а на З., и отъ горъ Ке

норскихъ на С. до Пинвари на Ю. Доходы съ этой обла

сти простирались, въ 1833 году, до 9 лаковъ рупій, изъ

которыхъ только 3 доходили до казны ея правителя, про

чіе-же 5 оставались въ рукахъ разныхъ мѣстныхъ Афган

скихъ старшинъ и предводителей. Постояннаго войска пра

витель содержалъ 1000 всадниковъ и 200 пѣхотинцевъ. —

Джелальабадъ рисуетъ Моганъ-Лаль, какъ и Борнсъ; горо

домъ грязнымъ и бѣднымъ, но упоминаетъ о великолѣпномъ

здѣсь Индѣйскомъ храмѣ. См. Тravels in the Рanjab etс.

рр. 64 аnd 343-344.

ХСV1. Стрн. 44, стрк. 13-15: Нуриль («Свѣтлая

Гра»).... въ 12часахъ разстоянія.

«Свѣтлая-Гора», это переводъ самого Риттера, неизвѣст

но съ какого языка. 12 часовъ разстоянія передѣланы имъ

изъ 30 миль у Борнса. Борнсъ вообще измѣрялъ свой путь

англійскими милями, длина которыхъ всѣмъ извѣстна (око

ло 1/, нашихъ верстъ), а Риттеръ всѣ разстоянія его пе

релагаетъ на часы пути —мѣру весьма неопредѣленную.

Какую видѣлъ онъ въ этомъ выгоду для дѣла, не понимаю.

ХСVП. Стрн. 44, стрк. 17: далѣе къ сѣверо-западу

начинаютъ обрисовываться впервые высокіе пики Гинду-Куша.

«Отъ Агаджана (крѣпостца въ одной милѣ отъДжелаль

абада) дорога наша, пишетъ Моганъ-Лаль, была весьма

пріятна. Мы проѣхали черезъ нѣсколько ручьевъ. „Направо

отъ насъ страна представлялась покрытою какъ-бы ковромъ

зелени, тогда-какъ по лѣвую сторону тянулась песчаная

степь съ возвышавшимся надъ нею снѣжнымъ Сефидъ-Ку
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цами. Передъ нами подымалась, близкая къ Сіягъ-Пу

памъ (?), гора Каренджѣ, также покрытая снѣгомъ, а

за нею, еще внѣ предѣловъ зрѣнія — Гинду-Куша». Раз

сказываютъ, добавляетъ Моганъ-Лаль что тамъ, въ древнее

время, погибла цѣлая Индѣйская армія, отчего и произо

шло названіе Гинду-Кушѣ, т. е. «Индо-Моръ» (Тravels in

thе Раnjab etс. р. 64). Замѣтимъ что Моганъ-Лаль, самъ

Индѣецъ, пишетъ тѣмъ-не-менѣе Гинду-Кушъ, а не Гин

ду-Кутъ.

ХСV111. Стрн. 45, стрк. 11: Нангентаръ (Девять

Рѣкъ).

Эльфинстонъ пишетъ Ненинатаръ (Nungnahaur), на томъ

основаніи что по-Афгански «девять»— ненъ, а «рѣка»—

негара (Ассоunt etс., первое изданіе, р. 120). Неннагаръ

же можно, а слѣдовательно и должно, читать это имя и у

Бабера, какъ видно изъ Джагатайскаго подлинника его Запи

сокъ. См. Баберъ-Намэ. Казань. 1857. стр. 163.

ХСГХ. Стрн. 46, стрк. 12: Каратуйцевъ.

Такъ по Лейденову переводу Записокъ Бабера; въ Джа

гатайскомъ-же подлинникѣ ихъ, изданномъ Ильминскимъ,

читаемъ Каратуни, т. е. Каратунцы (см. Баберъ-Намэ,

Казань. 1857. Стрн. 162). Кара-туни значитъ по-Тюрк

ски тоже что сіялъ-пушъ по-Персидски, т. е. «чернокафтан

никъ». Къ какому племени принадлежали эти Каратуни,

изъ Бабера не видно.

С. Стрн. 46, стрк. 19: Борнсъ примѣтилъ и т. д. -

Тоже находимъ и въ дневникѣ Моганъ-Лаля. Апрѣля

29, на пути къ Гандамаку, пишетъ онъ: «Погода непріят

но-жаркая»; а 30 апрѣля, на пути отъ Джагдалака къ Ле

табенду, говоритъ уже: «вѣтеръ былъ сильно-холоденъ и

пронзителенъ» (Тravels in the Рanjab etс. р. 65-66).

СН. Стрн. 46, стрк. 23: пшеница была уже сжата,

Борнсъ пишетъ: the veat, vhich vas being сut at Лu

lalabad, а этó значитъ: «пшеница, которую въ Джелаль
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абадѣ уже готовились жать», или «которая была уже

зрѣла для жатвы» (Тravels. 1, 124).

СIIII. Стрн. 47, стрк. 2-3: всѣ породы плодовыхъ де

ревьевъ были усовершенствованы прививками.

Совсѣмъ не то у Борнса; ни о какихъ плодовыхъ де

ревьяхъ, и ни о какомъ усовершенствованіи ихъ прививками,

нѣтъ у него и помина. Онъ говоритъ: Тhe trees have all

been рruned tо, оr attained, the samе lheight, т. е. «всѣ де

ревья отъ природы, или благодаря стрижкѣ, имѣли одина

ковую высоту» (Тravels. 1, 125).

СПИ. Стрн. 47, стрк. 20: мимо проглодитскихъ пе

щерѣ.

Замѣтимъ мимоходомъ что Борнсъ не упоминаетъ ни о

какихъ троглодитскихъ пещерахъ на пути между Ган

дамакомъ и Джагдалакомъ; о чемъ упоминаетъ онъ на этомъ

пути, это объ остаткахъ почтовыхъ домовъ, которые по

строены были здѣсь при Баберидахъ. (Тravels. 1, 127).

СГV. Стрн. 47, стрк. 22: красной почвѣ.

О красной почвѣ у Борнса, который служитъ тутъ

источникомъ Риттеру, нѣтъ ни слова; Борнсъ говоритъ

только что вода во всѣхъ ручьяхъ, стекающихъ въ Сюрхъ

Рудъ съ Сефидъ-Куга, красновата, отъ чего происходитъ

и имя рѣки Сюрхъ-Руда—«Красная-Вода» (Тravels. 1, 127).

С"У. Стрн. 47, стрк. 23: притокъ Сюрх-Руда.

Черезъ самый Сюрхъ-Рудъ переѣзжаютъ на пути изъ

Гандамака въ Джaгдалакъ, въ сухое время года, въ бродъ,

а при половодіи— по мосту, замѣчательному тѣмъ что онъ,

при длинѣ въ 200 ярдовъ, сдѣланъ въ одинъ сводъ. Мостъ

этотъ построенъ вельможею имя котораго связано въ Аф

ганистанѣ. со всѣми великолѣпными и полезными сооруже

ніями, именно Али-Мерданъ-Ханомъ. Моганъ-Лаль проѣз

жалъ здѣсь на обратномъ пути изъ Кабула въ Индію, 24

ноября 1833 года, и замѣчаетъ что земледѣльцы въ этихъ

мѣстахъ пашутъ землю передъ наступленіемъ зимы; за
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сѣявши поля, уходитъ въ мѣста болѣе теплыя; по возвра

щеніи-же, когда снѣгъ сойдетъ, находятъ посѣвы взошед

шими. Этимъ разомъ Моганъ-Лаль съ др-мъ Джерардомъ

изъ Кабула на Джaгдалакъ проѣхали другою дорогою

чѣмъ та которою слѣдовали они изъ Джaгдалака до Кабу

ла, въ 1832 году, вмѣстѣ съ Борнсомъ, а именно черезъ до

лину Тeзинскую, къ Ю. отъ дороги черезъ перевалъ Лета

бендскій. " -

С"УП. Стрн. 49, стрк. 2 снизу: Субъ (subati).

Не субъ, а серкаровъ; серкары-же Кандагарскій

и Кабульскій, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими, принад

лежали къ субѣ Кашмирской. Субы, при Баберидахъ,

соотвѣтствовали нашимъ генералъ-губернаторствамъ, а

серкары— губерніямъ."См. Ауeen Аlkberу. П, 134-186.

С"УЛИ. Стрн. 50, стрк. 21: вѣроятно въ 1508 году.

Дальше, на стр. 150, Риттеръ говоритъ другое—что

описаніе Кабула въ Запискахъ Бабера относится къ 1504

году. Ни то, ни другое утвержденіе не имѣютъ прочнаго

основанія, потому-что въ разныхъ частяхъ «описанія» встрѣ

чаются ссылки на событія позднѣйшихъ годовъ. Такъ, гдѣ

идетъ у Бабера рѣчь о Кунеро-Нургильскомъ Туманѣ, онъ

припоминаетъ что въ 920 году гиджры (- 1514 по Р. Х.),

когда присоединилъ къ владѣніямъ своимъ волость Чеганъ-Се

райскую, совершено было имъ поклоненіе гробницѣ эмира

Сейидъ-Али Гамаданскаго. Такъ, при описаніи сада Баги

Вефа, въ Ламганѣ, говорится: «въ томъ году какъ раз

билъ я Бегаръ-Хана, и завоевалъ Лагоръ и Дибальпуръ,

приказалъ я привезти оттуда и посадить здѣсь индѣйскую

смоковницу, а за годъ передъ тѣмъ развелъ здѣсь сахар

ный тростникъ»; указанныя-же событія имѣлимѣсто въ 930

году гиджры „ 1524 по Р. Х. (Мemoirs. рр. 141 и 144).

СV111. Стрн. 51, стрк. 16: о Гинійской.

Гизнійскою-Рѣкою называетъ Риттеръ рѣку обще

извѣстную подъ именемъ Лотаръ”а.
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СЛУК. Стрн. 52, стрк. 12-14: низменныя поля Кабуль

ской-Долины не знаютъ снѣжнаго покрова, и т. д.

Зимою снѣгъ покрываетъ на нѣсколько времени не

только возвышенности, но и всѣ, безъ исключенія, низмен

ности Западнаго-Кабулистана. Противнаго не утверждаетъ

никто изъ писавшихъ о краѣ. Абуль-Фазль, на котораго

ссылается Риттеръ, замѣчаетъ только что «на равнинахъ

снѣгъ начинаетъ выпадать не ранѣе ноября, тогда-какъ въ

горахъ идетъ уже съ сентября» (Ауeen Аlkberу. П, 176).

Указываемъ на извѣстіе Моганъ-Лаля въ прим. СV, на

предшествующей страницѣ.

СХ. Стрн. 55, стрк. 2 снизу: Это словопроизводство,

которымъ обязаны мы Гюнтеру Валю, и т. д.

Оцѣнку этого словопроизводства найдетъ читатель въ

Дополненіяхъ.

СХП. Стрн. 56, стрк. 14-15: съ этой стороны городъ

имѣетъ весьма величественный видъ.

Борнсъ говоритъ прямо-противуположное: Тhе арргоаch

tо this сelebrated citу is anу thing but imроsant, т. е.

«знаменитый городъ этотъ, когда подъѣзжаешь къ нему,

далеко непредставляется величественнымъ» (Тravels. 1, 130).

Тоже читаемъ и у Моганъ-Лаля: «Наружность Кабула не

замѣчательна: сѣрыя стѣны его изъ глины дурно соотвѣт

ствуютътому что открываетсявзорамъ путешественника когда

онъ вступитъ въ городъ» (Тravels in the Рanjab etс. р. 70).

СХН. Стрн. 56, стрк. 18: большой базаръ,

Вотъ нѣсколько словъ объ этомъ базарѣ, возбуждавшемъ

удивленіе Востока, изъ Моганъ-Лаля, который называетъ

его, не Чаучатъ, а Чарсу:"«Тѣ части базара, которыя по

крыты арками, приводятъ въ изумленіе неописуемое. Лавки

подымаются однѣ надъ другими, сверкая пестротой и бле

скомъ товаровъ, на такую высоту что наконецъ обращаются

въ неразличаемую глазомъ массу, въ которой свѣтятся только

блестящія точки, какъ звѣзды сквозь облака. Люди на это?
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высотѣ кажутся какими-то ползающими жуками. Возведеніемъ

этого великолѣпнаго зданія потомство обязано знаменитому

Али-Мерданъ-Хану» (1. с. р. 70-71). Вообще, въ Моганъ

Лалевомъ описаніи пребыванія его въ Кабулѣ, съ 1 по 18

мая 1832 года, встрѣчаются нѣкоторыя подробности объ

этомъ городѣ, могущія служить полезнымъ дополненіемъ къ

разсказамъ А. Борнса.

СХГП. Стрн. 56, стрк. 26: Уже въ маѣ мѣсяцѣ

можно покупать виноградъ и т. д.

«Уже»даетъ здѣсь совершенно-ложное понятіе о климатѣ

Кабулистана: думаешь что въ маѣ всѣ перечисленные плоды

уже поспѣли. У Борнса совсѣмъ не то: «въ маѣ, говоритъ

онъ, можно купить здѣсь винограду, грушъ, яблоковъ, айвы,

даже дынь прошлогодняго урожая (of the bу-gonе season),

десять мѣсяцъ тому назадъ созрѣвшихъ» (Тravels, 1, 145).

Этимъ Борнсъ обращаетъ вниманіе лишь на то какъ умѣ

ютъ сберегать въ Кабулѣ свѣжіе плоды.

СХIV. Стрн. 56, стрк. 2 снизу: нѣтъ тѣсноты ни

отъ телѣгѣ, ни отъ экипажей.

Опять не то что говоритъ Борнсъ: Борнсъ замѣчаетъ

только, что въ Кабулѣ совсѣмъ нѣтъ колесныхъ экипа

жей (nо vheeled сarriages). См. Тravels. 1, 146. Значитъ,

возятъ всё во вьюкахъ.

СХV. Стрн. 57, стрк. 1-2: подавлены тяжестью

своей теплой одежды.

Опять не то: Тheу seemed huge from the quantitу of

clothes theу vore, говоритъ Борнсъ, т. е. «отъ множества

платья, на нихъ надѣтаго, кажутся они (жители города)

толстяками» (Тravels. 1, 147).

СХVП. Стрн. 57, стрк. 4: всѣ дома построены въ

два этажа.

Не всѣ дома, а «мало домовъ которые бы имѣли бо

лѣе двухъ этажей», пишетъ Борнсъ (Тravels. 1, 147).

СХVП. Стрн. 57, стрк. 15: дворецъ, построенный
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латыми тимпатими государями по этой пти

17262.419140.

Борнсъ пишетъ что государями изъ Тимурова дома стро

ился не дворецъ въ Бала-Хисарѣ, а самый Бала-Хисаръ

(нижній), и подъ государями Тимурова дома разумѣетъ ди

настію Баберидовъ, from Вaber downvards, не ограничивая

строителей Эвренгзибомъ, которому приписываетъ только

устройство склешовъ подъ казну (Тravels. П, 156).

СХVІПI. Стрн. 57, стрк. 27: жаль что она не обо

значаетъ точнѣе, и т. д.

Современникъ Ибнъ-Хаукаловъ, Истахри, говоритъ о

Кабулѣ что самый городъ этотъ населенъ Мусульманами,

а предмѣстія его—Кафирами изъ Индіи (см. цитирован

ные выше: Арабскій подлинникъ Истахри, изданный Мóл

леромъ въ Готѣ,стр.110, и Нѣмецкій переводъ Мордтмана, вы

шедшій въ Гамбургѣ, стр. 120). Истахріeвы «Кафиры изъ Индіи»

быть можетъ предки тѣхъ самыхъ Индѣйцевъ которые и до

нынѣ живутъ въ Кабулѣ, «составляя бóльшею-частію перво

бытное населеніе этого города», какъ пишетъ Моганъ-Лаль

(1. с. р. 74).

СХ1Х. Стрн. 58, стрк. 6—10: въ то время..... сво

бодна.

Выше (прим. СГХ) мы ужезамѣтили что равнины Запад

наго-Кабулистана, всѣ безъ исключенія, покрываются снѣ

гомъ въ извѣстное время года. Относительно-же зимняго

времени собственно въ Кабулѣ, вотъ чтó находимъ у Мо

ганъ-Лаля: «Въ-теченіе трехъ мѣсяцевъ зима здѣсь весьма

сурова. Съ 1 декабря до начала марта снѣгъ идетъ въ изо

биліи, и продолжаетъ потомъ перепадать до самаго апрѣля.

Дороги въ Бухару и Кандагаръ бываютъ завалены имъ до

самой весны. По причинѣ холода, лавки объ эту пору от

крываются рѣдко. Жители заранѣе закупаютъ припасы на

зимнее время, и многіе вовсе не выходятъ изъ домовъ въ

теченіе 40 дней, пока продолжаются наибóльшіе холода.
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Закутавшись въ козловые тулупы, сидятъ они въ это время

около жаровень, поставленныхъ подъ табуретъ и прикрытыхъ

одѣяломъ, чтобы тепло не расходилось. Ради такой сурово

сти климата, трудно здѣсь перебиваться простому народу»

(Тravels in the Рanjab etс. р. 78-79).

СХХ. Стрн. 58, стрк. 14-16: Въ маѣ мѣсяцѣ и проч.

Д-ръ Джерардъ, сопровождавшій Борнса въ Бухару, пи

салъ о климатѣ города Кабула: «Утромъ температура была

отъ 439 до 479 (по Фаренг.), и выше 569 въ-теченіе дня

не доходила. Въ комнатахъ теплѣе 619 и 639 не бывало.

Такая температура держалась всю первую половину мая» (см.

Лournal оt the Аsiat. Soc. оf Вengal for 1833. Vol.П.р.4).

СУКХИ. Стрн. 58, стрк. 1-4 снизу: абрикосы пе

ченые въ видѣ пироговъ.

Не совсѣмъ то: Борнеъ разсказываетъ что высушенные?

и растертые камнемъ абрикосы обращаютъ въ тѣсто, и тѣ

сту этому даютъ потомъ форму лепешекъ, которыя скатыва

ются какъ бумажные листы; о печеніи-же абрикосовъ нѣтъ

у него ни слова. "

СХХІП. Стрн. 59, стрк. 3-2 снизу: «На небѣ да

будетъ вѣчное жилище падишаха Бабера».

Надпись, въ которойнаходится этафраза, неимѣетъ смысла,

если не объяснить что нѣкоторыя буквы этой фразы, сло

женныя въ ихъ цыфирномъ значеніи, даютъ въ итогѣ годъ

смерти султана Бабера, по Магометанскому лѣтосчисленію.

Такія хронограммы до сихъ поръ въ большомъ употребле

ніи на Мусульманскомъ Востокѣ. Ризванъ—имя ангела,

который, по Магометанскому ученію о духахъ, стережетъ

двери рая. "

СХХІІП. Стрн. 60, стрк. 16: Исталифѣ.

Въ Исталифѣ, во время Эльфинстона, считалось до

6000 фруктовыхъ садовъ; но мѣстность эта, какъ и гóры

Пеиманскія—къ С.З. отъ Кабула, а не къ сѣверу. См.

Аccount etс. р. 435.
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СХХIV. Стрн. 61, стрк. 23; Персіяне и Турки.

Такъ устраняетъ Риттеръ несообразность Борнсова извѣ

стія что Кызылбаши или Персіяне, живущіе въ Кабулѣ осо

бымъ кварталомъ, суть Турки, преимущественно изъ ко

лѣна Джеванширъ. Если Турки, такъ ужъ не Персіяне, а

если Персіяне, такъ ужъ не Турки: что-нибудь одно изъ

двухъ. Точнѣе было бы, со-стороны Борнса, выразиться та

кимъ образомъ: поселенцы, переведенныеНадиръ-Пахомъ въ

Кабулъ, и здѣсь извѣстные подъ именемъ Кызылбашей, т. е.

Персіянъ—-не Персіяне, а Турки, преимущественно изъ

колѣна Джеванширъ (см. Тravels. 1, 156-157). О Кызылба

шахъ въ Кабулѣ и вообще въ Афганистанѣ см. также уЭль

финстона, въ его Аccount etс. р. 320-321 перваго изданія.

СХХV. Стрн. 62, стрк. 2-3 снизу: озеро Шахъ-Ка

булъ (нынѣ Херабадъ).

Шахъ-Кабулѣ"омъ, по Баберу, называлось не озеро,

а гора въ окрестностяхъ города Кабула, съ которой и бѣ

жали къ городу тѣ три ручья о которыхъ Риттеръ гово

ритъ какъ о протокахъ изъ озера (Мemoirs. р. 137). Что

же касается до озера, о которомъ идетъ рѣчь у Риттера,

то, по Баберу, озеро это лежитъ къ Ю. отъ города, и на

В. отъ Шахъ-Кабульской Горы. Имени этого озера у Ба

бера не находимъ, а что нынѣ называется оно Хейрабадъ,

объ этомъ свидѣтельствуетъ комментаторъ его, Эрскайнъ. О

пространствѣ этого озера Баберъ говоритъ что оно имѣетъ

въ-окружности около фарсаха; Эркскайнъ опредѣляетъ эту

окружность приблизительно въ три мили (англійскихъ), а

Риттеръ, по обычаю своему перелагать точныя линѣйныя

мѣры на путевую, по времени— въ часъ слишкомъ пути.

СХХVI. Стрн. 63, стрк. 3: уленѣ.

Джагатайское слово это въЛейденовой транскрипціи пе

редано auleng, и въ этой формѣ является и у Риттера. Я

предпочелъ писать уленъ, какъ потому-что слово это про

износится нынѣ въ Кабулистанѣ такимъ образомъ (ооlung;
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см. Эльфинстона, 1. е. р. 95), такъ и потому что «трава»

называется по-Татарски уленъ.

СУХХVIII. Стрн. 63, стрк. 10-11: съ Кабульскимъ

рынкомъ можно сравнить только Кандагарскій.

Ни о какомъ сравненіи Кабульскаго рынка съ Канда

гарскимъ нѣтъ рѣчи у Бабера: онъ говоритъ только что

на пути между Индустаномъ и Хорасаномъ всего два рын

ка: одинъ— въ Кабулѣ, другой— въ Кандагарѣ.

СУКХVIII. Стрн. 63, стрк. 14: Индунскомъ. Это оше

чатка, вмѣсто Индустаномъ.

СХХІХ. Стрн. 63, стрк. 19-28: на Кабульскій ры

нокъ.... рынокъ. Индустана.

Всѣ эти свѣдѣнія взяты изъ Бабера, и къ настоящему

времени не относятся. Вмѣсто «рынокъ Индустана» слѣ

дуетъ читать «рынокъ для Индустана». Предлогъ «для» про

пущенъ въ корректурѣ по недосмотру.

СУХХХ. Стрн. 63, стрк. 2-1 снизу: должно отличать

Гинду-Кушѣ отъ Гинду-Кута.

Объ этомъ мнѣніи мы уже высказались выше, въ при

мѣчаніи ХVІ, на стр. 191-195.

СХХХИ. Стрн. 64, стрк. 5-6: по главному сѣверному

притоку ея, называемому рѣкою Баранъ.

Предполагая даже, что Баранъ впадаетъ въ Кабулъ

Дарью, а не Кабулъ-Дарья въ Баранъ, всё-еще остается

вопросомъ: точно-ли Баранъ, а не р. Камё, составляетъ

главный сѣверный притокъ Кабулъ-Дарьи. См. прим.

LХХХ1, стр. 237.

СХХХІИ. Стрн. 64, стрк. 1 снизу: еще не обнаро

дованы.

Описаніе поѣздокъ Массона по Афганистану вышло въ

свѣтъ лишь въ 1844 году.

СХХХПГ. Стрн. 65, стрк. 1-2: округиэти(туманы).

Упоминая часто о раздѣленіи Кабулистана, въ Баберо

во и Акбарово время, на туманы (округи), Риттеръ ни "
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разу не упоминаетъ о мёньшихъ административныхъ едини

цахъ того же періода, о белюкахъ (волостяхъ или канто

нахъ), и даже какъ-бы старается избѣжать передачи этого

слова, встрѣчая его въ Запискахъ Бабера. Причиною тому,

кажется, что не найдя объясненія этого слова въ коммен

таріѣ Эрскайна къ Баберу, онъ не понималъ его значенія

(не понималъ до того что, какъ указано выше, стр. 136,

принялъ его, въ одномъ мѣстѣ у Бабера, за собственное

имя несуществующей рѣки).

Дѣло въ томъ что Тюрки и Монголы, какъ племена

кочевыя, въ родныхъ странахъ своихъ незнакомы ни съ

какими территоріальными дѣленіями; для словъ «область»,

«округъ», «волость», не существуетъ и словъ въ ихъ язы

кѣ. Имъ знакомы только дѣленіе, не земли, а населенія,

патріархальное—на рода, отдѣленія родовъ, подотдѣле

нія и т. д. (для чего не существуетъ словъ въ языкахъ на

родовъ осѣдлыхъ), и дѣленіе военное на десятки, сотни,

тысячи, или на туманы (корпуса), бéлюки (полки: отъТюрк

скаго белюкъ произошло и наше Русское «полкъ») и т. д.

При покореніи подъ власть свою странъ съ осѣдлымъ насе

леніемъ, Тюрки и Монголы принесли съ собою въ этѣ стра

ны, и ввели въ нихъ свое военное дѣленіе: области, окру

га обратились подъ владычествомъ ихъ въ туманы (кор

пуса), а мёньшія административныя единицы, уѣзды, воло

сти— въ белюки (полки). Причиною сему было отчасти

и то, что значеніе каждой административной единицы опре

дѣлялось, въ глазахъ этихъ завоевателей, по-крайней-мѣрѣ

первоначально, не территоріальными или промышленными

ея отношеніями, а единственно числомъ жителей въ ней,

числомъ человѣческихъ головъ способныхъ къ уплатѣ яса

ка, или отбыванію военной повинности. Столько жителей на

данномъ пространствѣ что могутъ выставить въ поле 10,000

ратниковъ или около того: ну-такъ быть населенію этого

пространства туманомъ (корпусъ войска въ 10,000 ратни
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ковъ); менѣе этого значительнымъ образомъ число жителей:

ну-такъ числиться пространству подъ названіемъ белюка

(«полка», «отряда»).

Такое административное дѣленіе страны введено было

въ Кабулистанѣ вѣроятно съ утвержденія здѣсь Монгольска

го, или, со времени Тамерлана, Тюркскаго владычества. Не

Баберъ ввелъ его сюда впервые, какъ полагаетъ Риттеръ:

иначе Баберъ не счелъ бы нужнымъ объяснять въ своихъ

Запискахъ, какъ дѣлаетъ это, что подъ «туманомъ» разу

мѣется въ Кабулистанѣ тоже самое что въ Кашгарѣ назы

вается урчинъ омъ, а въ Индустанѣ перпене (см. выше, стр.

156).

Это сравненіе показываетъ, впрочемъ, что въ Баберово

время основою дѣленія Кабулистана на туманы и бёлюки

были уже, болѣе всего, финансовыя соображенія: можетъ

край приносить столько-то доходу—это туманъ; приноситъ

онъ гораздо менѣе— считаться ему белюкомъ.

Слово белюкъ передается въ Лейденовой транскрипціи—

baluk, почему и я принужденъ былъ, въ иныхъ мѣстахъ,

какъ въ примѣчаніи на стр. 136, писать его по-Русски,

для ясности дѣла, тоже балукъ.

СУКХХIV. Стрн. 65, стрк. 8-11; Ламіанъ (нынѣ

Гидѣтаn), Мeндрауръ (нынѣ Мundrur) и т. д.

Не обращая вниманія на то что одно и тоже слово

можетъ въ транскрипціи его на разныхъ языкахъ, и даже

на одномъ и томъ же языкѣ, но у разныхъ писателей,

смотря по различію принятыхъ ими системъ орѳографіи,

принимать не одинаковый видъ, Риттеръ всякое измѣненіе

въ правописаніи слова принимаетъ за измѣненіе въ звуко

вомъ его составѣ. Оттого и явились у него эти «нынѣ»,

«нынѣ», тогда-какъ имена имъ цитируемыя, бóльшею-частію

произносятся «нынѣ» точно такъ же какъ произносились за

350 лѣтъ, при султанѣ Баберѣ. Такъ, Аlinghar Бабера

(въ транскрипціи Лейдена) не представляетъ никакого раз
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личія въ произношеніи съ Аlinghur'омъ Эльфинстона: и то,

и другое, произносится Алингаръ; Сhurbend Бабера по

Лейдену, и Сurbund Эльфинстона, оба— одинъ и тотъ Гур

бeндъ. Поэтому, передавая эти имена въ Русской транс

крипціи, я, чтобы сохранить имъ тотъ видъ разнообразія

который имѣютъ они въ Нѣмецкомъ текстѣ, не нашелъ ни

чего лучше какъ передать Русскими буквами только Бабе

рово произношеніе, варіанты-же его, по Эльфинстону и

другимъ, оставить въ ихъ Латинской одеждѣ.

СХХХV. Стрн. 65, стрк. 10: Ала-Сай, Бедрóу.

По Баберу, это не туманы, т. е. не «округа», а только

бёлюки, т. е. «волости» (Мemoirs, р. 151).

СХХХVП. Стрн. 65, стрк. 17-18; три тумана

и проч.

По Баберу, въ Лиманѣ, который, слѣдуя модѣ пущен

ной въ ходъ Монголами во всей Западной-Азіи, называетъ

онъ также и Ламіанат"омъ (съ приставкою Монгольскаго

окончанія множественнаго числа на т 1) заключалось, въ

обширномъ смыслѣ, не только три поименованныхъ тумана,

но еще и туманъ Ненинатарскій на южной сторонѣ р. Кабула,

туманъ Кунеро-Нурильскій по р. Камё, и два белюка (воло

сти): Дере-Нурскій— по правому берегу этой рѣки, и Че

танъ-Серайскій — по Камё же, выше Кунеро-Нургиля, уже

внутри Кафиристана. — На протяженіи Кабульской-До

лины, пространство Лампанской-Области въ обширномъ

смыслѣ соотвѣтствуетъ, значитъ, столь же неопредѣленному

пространству Зерэфшанской.-Долины, называемому Міян

КОЛеЛ45.

СХХХVП. Стрн. 65, стрк. 23-24: изъ той части

Кутестана которая называется Гваръ.

Не Кугестана, а Кафиристана, сказано у Бабера; да

иначе и смысла не будетъ. Гeваръ, по Баберу, земля уже

Кафирская, къ Кугестану, а слѣдовательно и къ Кабули

стану, не принадлежащая.
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СХХХVІП, Стрн. 65, стрк. 27: изъ части Ку

гестана, называемой Мейль (нынѣ Килаи-Ахери).

Опять у Бабера не изъ Кугестана, а изъ Кафириста

на. Что Кафиристанская земля Мейль называется нынѣ

Килаи-Ахери, узнаёмъ отъ Эрскайна; но имени этого не

находимъ въ предѣлахъ Кафиристана ни на картѣ Арро

смита, ни на картѣ Мекертни, хотя на обѣихъ простран

ство отведенное подъ Кафиристанъ наполнено собственны

ми именами, Богъ знаетъ откуда взятыми, и на какомъ ос

нованіи пріуроченными.

Какъ въ строкѣ 27-й, такъ и въ строкѣ23-й, Кугестанъ

явился у Риттера, вмѣсто Кафиристана, безъ сомнѣнія по

недосмотру въ корректурѣ.

СХХХ1Х. Стрн. 67, стрк. 2-3: шишки этѣ про

давались на Кабульскомъ базарѣ.

Объ орѣхахъ называемыхъ джильвузе Моганъ-Лаль гово

ритъ что ихъ и теперь вывозятъ въ Кабулъ, Кандагаръ,

Гератъ и другія мѣста. Деревьями, которыя производятъ

эти орѣхи, покрытъ, по словамъ его, весь хребетъ Харка

ча (Кharkacha) къ Ю.В. отъ селенія Тезинъ, и деревья

эти служатъ какъ для топлива, такъ и строительнымъ ма

теріаломъ (Тravels in the Рanjab etс. р. 336-337).

СХП. Стрн. 68, стрк. 8-9: въ томъ же году, когда

онъ вторгся въ Индустанѣ, и т. д.

Баберъ не могъ сказать: «въ томъ году какъ я вторг

ся въ Индустанъ», потому-что онъ нѣсколько разъ туда

вторгался; описаніе-же Кабулистана, встрѣчаемое въ его

«Запискахъ», если и было составлено до перваго похода

въ Индію, то, несомнѣнно, нѣсколько разъ послѣ того про

смотрѣно и дополнено. И дѣйствительно, упоминая о набѣ

гѣ Кафировъ на Пенджгирскій-Округъ, онъ говоритъ что сдѣ

лали они этотъ набѣгъ «въ то время, какъ я въ послѣдній

разъ вторгся въ Индустанъ, и завоевалъ его» (Меmoirs. р.

145; Баберъ-Намэ, стр. 166).

” у
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СУКИИ. Стрн. 68, стрк. 18: Гура,

Въ Джагатайскомъ подлинникѣ Бабера, страна куда

ведетъ Гурбендскій-Проходъ названа не Гуръ, а Гури,

Гри или Гоури (см. Баберъ-Намэ. Казань. 1857, стр. 166).

Потому, я полагаю что подъ названіемъ этимъ разумѣетъ

онъ"велить или летать, питью «млю мнѣ

ковъ и Гезарё, а край на сѣверной сторонѣ Гинду-Кушска

го Хребта, по р. Гори, на картѣ Мекертни обозначенный

именами Сhoree и Gurree. -

СХИЛИ. Стрн. 68, стрк. 22: упоминается здѣсь

впервые. . . . .

Риттеръ хочетъ сказать этимъ что первое историче

ское упоминаніе о присутствіи народа Гезарё на описы

ваемыхъ мѣстахъ, такъ далеко къ востоку, встрѣчается въ

Запискахъ Бабера.

СХИЛЛИ. Стрн. 69, стрк. 4: Баранъ (такъ называет

ся соединенный токъ рѣкъ Гурбенда и Пенджшира).

Чтó должно понимать у Бабера подъ рѣкою Бараномъ,

объяснено выше, въ прим. LХХХ1, на стр. 237-238.

СХИНУ. Стрн. 70, стрк. 1: нацаретовъ (?).

Нагареты—это накарё: «бубны», нашъ кавалерійскій

барабанъ, инструментъ издавна употребительный на Востокѣ,

откуда перешелъ и въ Европу.

- СХП.У. Стрн. 70, стрк. 3-4: съ запада къ этому

торному округу прилегаетъ, и т. д.

У Бабера не то; онъ пишетъ: «къ юго-западу отъ Ка

була есть высокая снѣговая гора» и проч. Пусть Баберъ и

ошибается, помѣщая Кути-Баба на ЮЗ. отъ Кабула, ко

гда она находится на З., все-таки не слѣдуетъ заставлять

его говорить то чего у него нѣтъ. См. Мemoirs. р. 146,

и прим. 4.

СХLVП. Стрн. 70, стрк. 16-20: Кабуля, Гинд

мендѣ и т. д.

Въ какихъ направленіяхъ текутъ четыре рѣки указыва
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емыя Баберомъ, самъ онъ не говоритъ: указаніе направле

ній есть прибавка Риттера. Гиндмендъ называетъ Баберъ

Гирдмендъ"омъ, Кабулъ—Синдъ"омъ. Впрочемъ, назы

ваетъ ли онъ Синдомъ Кабулъ, или называетъ такъГурбeндъ

(т. е. Баранъ), рѣшить трудно: и та, и другая рѣка, сли

ваются потомъ, и вмѣстѣ несутъ вóды своивъ Синдъ, т. е. въ

рѣку Индъ.

СХП.УП. Стрн. 70, стрк. 23-24: то пожному

берегу Гурбенда.

Баберъ не говоритъ чтобы Исталифѣ и Истертачь ле

жали по южному берегу Гурбенда; онъ говоритъ только

что они расположены на скатахъ Куги-Баба (не назы

вая, впрочемъ, этого хребта по имени); Эрскайнъ-же за

мѣчаетъ что обѣ мѣстности лежатъ по р. Карабаху, впадаю

щей въ р. Баранъ, чтó выходитъ совершенно сообразно

съ словами Бабера.

СХП1VІП. Стрн. 71, стрк. 8-6 снизу: деревьями

ариван”а.... дерево это, имѣющее цвѣты похожіе на анемо

ны, совсѣмъ намъ неизвѣстно.

Что цвѣты аргванъ"а похожи на таковые же анемона,

это взялъ Риттеръ у коментатора Баберова, эрекайна, ко-II

торый говоритъ что аргваномъ называютъ вообще ане

монъ; но въ Афганистанѣ, прибавляетъ Эрскайнъ, имя это

даютъ кустарнику съ цвѣтами, достигающему высоты дере

ва. Чтó зовется аргваномъ въ Афганистанѣ, я не знаю;

въ Персіи-же эрпеванѣ"омъ называютъ растѣніе всѣмъ намъ

хорошо извѣстное, именно сырень, т. е. тамошнюю, Пер

сидскую сырень, имѣющую кисти цвѣтовыя объемистѣе чѣмъ

наша, а самые цвѣтки—мельче и красноватаго цвѣта. По

Персидскому словарю Вуллерса, эрпeванѣ”омъ обозначается,

быть можетъ, Сercis silisquarum 1im.

СХПГХ. Стр.71, стр. 24: далѣе вверхъ на З. къ Кабулу,

Тутъ недосмотръ въ переводѣ. По тексту Риттера тутъ

надлежитъ читать: «Далѣе вверхъ отъ Кабула»; но и текстъ

174
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Риттера: не ясенъ. Баберъ говоритъ ясно и просто: «въ

горахъ на западъ отъ Кабула» (Мemoirs. р. 147).

С1V, Стрн. 72, стрк. 13: вырытѣ, на разстояніи 5

лѣе отъ Пенджира до Кабула, каналъ.... въ страну «рай

скихъ садовъ».

Мѣсто изъ Шерефъ-эд-Дина, на которое ссылается

здѣсь Риттеръ, переведено у Пти-Делакруа (который вообще

весьма точенъ въ переводѣ) не совсѣмъ вѣрно; сверхъ-того,

переводчикъ украсилъ его вздорнымъ примѣчаніемъ (каковы

вообще географическія примѣчанія Делакруа на текстъ Ше

рефъ-эд-Дина), которое Риттеръ принялъ за правду.

Вотъ что читаемъ въ Персидскомъ текстѣ «Зеферъ-На

мё»: «Простившись съ Шахъ-Рухомъ, Его Величество (Ти

муръ) отправился на Кабулъ; поднявшись Туль"скимъ-Пере

валомъ на гóры Гинду-Кушскія, слѣдовалъонъчерезъ Пендж

ширъ, извѣстный вообще подъ именемъ Пенджгира, и сталъ

лагеремъ на лугу Яранской равнины (джультатъ), около

5 фарсаховъ отъ Кабула. Икакъ постоянною заботою Его

Величества было процвѣтаніе страны и благоденствіе наро

довъ, то онъ и повелѣлъ изъ протекающей тутъ рѣки проко

пать каналъ (наприм., распредѣливъ работумежду всѣми началь

никами и ратниками. Въ короткое время проведенъ былъ изъ

рѣки Гурбанѣ”я, на протяженіи 5 фарсаховъ, широкій каналъ

(джуи), называемый Маширъ"омъ. На немъ устроилось нѣ

сколько большихъ деревень, и такимъ образомъ равнина, не

способная прежде къ воздѣлыванію, обратилась въ весе

лые сады» (см. рукопись Азіятскаго Музeя И. Академіи

Наукъ, подъ Лё 568, стр. 677).

Яранъ, гдѣ Тимуръ расположился лагеремъ, есть вѣро

ятно (если только вмѣсто Яранъ не слѣдуетъ читать Барана,

какъ у Пти-Делакруа) та самая мѣстность о которой Баберъ

говоритъ подъ именемъ Се-Яранъ; но странно что Баберъ,

любящій побесѣдовать о предкахъ своихъ, и родныхъ, ни сло

вомънеупоминаетъопроведенномъТимуромъ Маширъ"скомъ
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Каналѣ.-Затѣмъ, изъ словъ Перефъ-эд-Дина видно что ка

налъ былъ проведенъ изъ р. Гурбенда; чтобы онъ соеди

нялъ р. Гурбендъ съ р. Кабуломъ, Перефъ-эд-Динъ не гово

ритъ, равно-какъ и того чтобы земли по каналу розданы

были Тимуромъ вождямъ его и воинамъ, въ награду оказан

ныхъ ими заслугъ; а страны «райскихъ садовъ» (раradi

sische Gartenland) нѣтъ ни въ Персидскомъ подлинникѣ, ни

въ Французскомъ переводѣ.

СЛ11. Стрн. 73, стрк. 8-11: Ибнъ-Батута.... обо

значаетъ хребетъ только по имени; Ибнъ-Хаукалъ исчи

сляетъ лишь имена горныхъ станцій, не обозначая ихъ

отношеній къ мѣстности.

Ибнъ-Батута, какъ видѣли мы выше (стрн. 196 —

197), описываетъ переходъ свой черезъ Гинду-Кушъ, и мѣст

ности по ту и по другую сторону этого хребта—довольно

подробно; но Риттеръ, пользовавшійся лишь сокращеннымъ

переводомъ его путешествій, не могъ этого знать. УИбнъ

Хаукала (въ Оriental Geographу изданной Вильямомъ Узли)

тоже встрѣчаемъ, не только имена нѣсколькихъ, какъ вы

разился Риттеръ, «станцій» въ Гинду-Кушѣ, но и свѣдѣнія

о разстояніи ихъ между собою, и нѣкоторыя топографиче

скія подробности.

СIIII. Стрн. 74, стрк. 8: Хавакъ (Гавaкъ).

кievak полейдену, и Наvak по Гладвину— одни и тѣ

же звуки.

СЕЛЯII. Стрн. 74, стрк. 14: Базаракs (Базарекъ).

Ваzarak по Лейдену, и Ваzaruck по Глздвину — одно и

тоже имя: Базаракъ.

СИЛЛУ, Стрн. 74, стрк. 18: у деревни Баренди.

Изъ Риттера не видно на которой сторонѣ перевала на

ходится эта деревня. По Баберу, лежитъ она на сѣверной

сторонѣ Гинду-Куша, и Барендскимъ называется перевалъ

у жителей Сшраба, къ которому ведетъ дорога съ перевала.

(Мemoirs. р. 139).
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С1V. Стрн. 74, стрк. 6: важной въ стратегическомъ

отношеніи,

Это, разумѣется, замѣчаніе Риттера, а не Баберово.

ОЛУЛ. Стрн. 74, стрк. 2 снизу: Саиле-Уленца.

не сагле-, а сале-Уленгъ: я зльфинстовъ, и за

скайнъ, оба пишутъ Вauleh-Аulеng.

С1VIII. Стрн. 75, стрк. 4: къ первому.

Не къ первому (т. е. первому изъ Гефтъ-Бечё) а къ

главному, т. е. къ тому перевалу который идетъ че

резъ самый Гинду-Кушскій Хребетъ.

С1VIII. Отъ стрн. 76, стрк. 1 снизу, до стрн. 77,

стрк. 2: Даже и вдоль по горамъ дороги такъ трудны, что

ихъ можно назвать удобопроходимыми лишь осенью.

Выражаясь такимъ образомъ, Риттеръ слѣдовалъ бук

вально Лейденову переводу. Бабера, за исключеніемъ при

бавленнаго отъ себя selbst, «даже», которое еще болѣеза

темняетъ и безъ тогоне совсѣмъ, кажется, вѣрный Англійскій

переводъ. Къ-сожалѣнію, не очень-то и можно положиться въ

этомъ мѣстѣ и на изданный Ильминскимъ Джагатайскій под

линникъ Бабера. Во всякомъ случаѣ, то что говоритъ Ан

глійскій переводъ, а за нимъ повторяетъ Риттеръ, едва-ли

могло быть написано Баберомъ, который зналъ что взби

раться на горы и спускаться съ нихъ не по русламъ пото

ковъ, т. е. не по естественнымъ, самою природою проло

женнымъ дорогамъ, не можетъ быть удобнымъ ни въ

какое время года, даже осенью. Потому, я полагаю что

фраза Баберова: «только осенью, въ-теченіе трехъ-четы

рехъ мѣсяцевъ, когда снѣга не велики и воды, мало, есть

возможность проходить этими дорогами»—относится къ обы

кновеннымъ дорогамъ - по руслу горныхъ потоковъ, и не

имѣетъ связи съ непосредственно предшествующею ей фра

зою: «при невозможности прохода перевалами вслѣдствіе

разлива водъ, если бы вздумалось кому перебраться черезъ

горы (талъ-биле, т. е. не по рѣчнымъ ущельямъ, а какъ
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либо иначе), такъ это куда-трудно» (см. Мemoirs of Ваber.

р. 139, и «Баберъ-Намэль, стр. 160).

СЛИК. Стрн.78, стрк. 21-23: Собственно этимъ пере

валамъ и принадлежитъ названіе Гинду-Кушѣ, «Индоубійцъ».

Выше объяснено уже (стр. 194), что названіе Гинду

Кушѣ принадлежитъ собственно Шиберту"скому-Перевалу,

а не переваламъ по пути изъ Кабула въ Балхъ черезъ

Бамiянъ. Слѣдовательно и преданія о зохакѣ или зах

хакѣ, и намеки Шахъ-Намé и Пуранъ— нейдутъ тутъ

къ дѣлу.

СТАХ. Стрн. 79, стрк. 6-8: Унна — 10,322 пар.

(11.000 англ.) футовъ; Хаджичекъ — 11835 пар. (12,400

англ.) футовъ; Калу— 12,148 пар. (13.000 англ.) футовъ.

Всѣ измѣренія высотъ, дѣланныя А. Борнсомъ въ-про

долженіе путешествія изъ Индіи въ Бухару, приводили его,

по способамъ измѣренія какіе онъ могъ употреблять, лишь

къ приблизительнымъ выводамъ, потому онъ и выражалъ

ихъ въ круглыхъ числахъ, прибавляя нерѣдко, сверхъ того,

къ этимъчисламъ частицы «около» или «до». Риттеръво всѣхъ

цифрахъ этого рода, которыя беретъ у Борнса, перелагаетъ

англійскіе футы на парижскіе, вслѣдствіе чего характеръ

приблизительности Борнсовыхъ цифръ утрачивается, и по

лучаютъ онѣ въ переложеніи этомъ ложный, вводящій чи

тателя въ заблужденіе, видъ точныхъ чиселъ, получен

ныхъ тригонометрическими измѣреніями. Большая разница

во впечатлѣніи когда читаемъ у Борнса что такая-то гора

имѣетъ около 18,000 футовъ высоты, такой-то перевалъ до

11,000, такая-то терраса до 2.000 футовъ, или когда чи

темъ у Ритера что таже гора 16890, тотъ же перевалъ—

10,322, таже терраса—1.876 футовъ высотою. При гипсо

метрическихъ измѣреніяхъ барометромъ и кипяченіемъ воды,

подобная опредѣленность цифръ смѣшна, нелѣпа и, чтó еще

хуже, вводитъ въ науку ту путаницу (соnfusiо) справиться съ

которою труднѣе для истины, по словамъ Бэкона,чѣмъ побѣ
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дить заблужденіе: ту самую путаницу, отъ которойтакъусерд

но и такъ успѣшно старался освободить Географію самъ Рит

теръ. И потомъ, можно сказать «около 2.000 футовъ», или

«до 13.000 футовъ»; но какой же смыслъ имѣютъ выраже

нія «около 1876 футовъ», или «до 12,148 футовъ»? Тутъ

единицы и десятки въ приводимыхъ цифрахъ составляютъ

логическое противорѣчіе съ «до» и «около», бросающее не

пріятную тѣнь на ученый характеръ сочиненія въ которомъ

оно встрѣчается. Не говорю уже о томъ что на одной стра

ницѣ 13,000 англ. футовъ оказываются у Риттера равными

12,148 парижскихъ, а черезъ страницу тѣже 13,000 англ.

футовъ перелагаются уже въ 12,198 парижскихъ. Это, безъ

сомнѣнія, не болѣе какъ опечатки, неизбѣжныя при всей

внимательности къ корректурѣ. "

СЛУКИ. Стрн. 80, стрк. 16-17: глубину долинѣ, на

примѣръ Бамiянской.

Сопутникъ Борнса, Д-ръ Джерардъ, полагаетъ высоту

мѣстности Баміяна въ 8000 футовъ съ небольшимъ. Высо

ту перваго отъ Кабула перевала черезъ Гинду-Кушъ опре

дѣляетъ онъ приблизительно до 11,000 футовъ; «по спускѣ

же съ перевала—продолжаетъ онъ—деревни показались на

уровнѣ вообще въ 10,500 футовъ» (Лournal оt the Аsiatic

Societу of Вengal. Vol. П. р. 6 и 9).

СПХП. Стрн. 81, стрк. 19: пикъ Хаджигекскій, пикъ

Мантузъ

Я не вижу чтобы на картѣ Борнса (т. е. Арросмито

вой) обозначены были какіе-либо пики подъ именемъ На

jiguk и Маірuz: есть только Нajeeguk-Рass, a Мaiрuz при

ставлено къ горному хребту безъ означенія что это имя

пика, ни словами, ни рисункомъ, какъ сдѣлано то при пи

кахъ: Куги-Баба, Гинду-Кушскомъ и Тугóускомъ.

СЛУХІП. Стрн. 82, стрк. 5-6: не разъ пытались пе

рейти черезъ него, но при этомъ люди и вьючныя животныя

всегда замерзали.
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Не понимаю, какъ не поразилаРиттера нелѣпость этой

фразы, по которой выходитъ что чрезъ Гинду-Кушскій Пе

ревалъ пытались только переходить, но успѣть въ этомъ

никто не могъ: всѣ пытавшіеся погибали. Борнсъ говоритъ

совсѣмъ нето: Тheу (the birds) often attemрt tо valck aс

гоss and numbers of them are ensnared. Веast of burden suf

feras muchas man, andmanуsink andреrish (Тravels.П, 248),

т. е. «онѣ (птицы) часто пытаются перелетѣть черезъ пере

валъ (во время вѣтра), и попадаются при этомъ въ силки

охотниковъ. Вьючныя животныя (при переходѣ черезъ пе

ревалъ) подвергаются такимъ же страданіямъ какъ и люди,

многія изнемогаютъ и околѣваютъ». Говорится не олюдяхъ,

а о птицахъ и вьючномъ скотѣ.

До изданія въ Лондонѣ путешествія своего въ Бухару,

Борнсъ писалъ съ дороги къ пріятелямъ въ Индію письма,

въ которыхъ есть свѣдѣнія не встрѣчающіяся въ его Тrа

vels. Къ числу такихъ свѣдѣній относится и нѣсколько

словъ о Гинду-Кушскомъ Перевалѣ, писанныхъ изъ Бал

ха: «Хотя Гинду-Кушскій Перевалъ—читаемъ въ этомъ

письмѣ — самый высокій въ этихъ горахъ изо всѣхъ

переваловъ которыми можно перебираться черезъ нихъ,

и хотя доступенъ онъ всего три мѣсяца въ году, путь

черезъ него считается однакожъ самымъ удобнымъ. Двад

цать всадниковъ могутъ ѣхать рядомъ; но снѣга, никогда

тамъ не таютъ, и три дня приходится странствовать

не имѣя ни подножнаго корма, ни воды, ни возможно

сти достать какіе-либо припасы» (см. Journal оt thе Аsiа

tiс Societу of Вengal. Сalсutta. Еdited bу Лames Рrinсер.

1832. Уol. 1, р. 418-419).

СЛУХIV. Стрн. 86, стрк. 4-5: Джумраизъ («проточ

ная вода»).

Имя этого селенія Борисъ пишетъ Лulraiz, Моганъ-Лаль—

Лal-Кez. По-Персидски, какъ ни произносить то и другое,

не выходитъ ничего похожаго на «проточную воду».
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СТАХV. Стрн. 88, стрк. 2: Хаджичекъ

Имя это Борнсъ пишетъ Нajeeguk, чтó въ Рус

ской транскрипціи выходитъ Хаджигека. Но Мейендорфъ

слышалъ что горный перевалъ этотъ называется Коtitéli

Нadidi-Кhak «Хаджи-Хакъ”скимъ Проходомъ». Это, кажется,

правильнѣе. См. Supplément à l'histoire généralе des Нuns etс.

раr Лоseрh Senkowski. St. Рétersbourg. 1824. р 128.

СЛУКУЛ. Стрн. 88, стрк. 13: до небольшаго укрѣп

ленія.

Называя укрѣпленіе это Калеи-Лешкери, Моганъ-Лаль

сообщаетъ, въ дневникѣ своемъ, и другія свѣдѣнія попол

няющія Борнсовъ разсказъ. Такъ, узнаёмъ отъ него что на

пути между перевалами Унна и Хаджигекомъ проѣхали

путешественники черезъ селеніе Герденъ-Диваръ (Саrdan

Пivar), омываемое двумя красивыми рѣками, одна изъ кото

рыхъ есть Артандабъ, направляющаяся въ Кандагарскую сто

рону.—Селеніе это показано какъ на Арросмитовой, такъ

и на Мекертнеевой картѣ.—По переправѣ въ бродъ чрезъ

обѣ рѣки, встрѣтилась возвышенность съ источникомъ соле

ной воды красноватаго цвѣта; тотъ же цвѣтъ имѣла и окрест

ная почва. Въ прилежащихъ горахъ, разсказывали путеше

ственникамъ, находятся мѣдные, желѣзные и даже серебря

ные рудники, которые, впрочемъ, лѣтъ двѣсти уже не ра

работывались.

Относительно снѣговъ, Моганъ-Лаль замѣчаетъ что слой

ихъ былъ толщиною отъ 4 до 5 футовъ; что въ иныхъ мѣ

стахъ горныя вóды пробивали себѣ путь подъ этою снѣж

ною корою, которая, такимъ образомъ, обращалась въ арки,

и по ненадежному помосту такого рода не разъ приходи

лось путешественникамъ перебираться черезъ довольно-глу

бокіе овраги. Послѣ заката солнца повалилъ снѣгъ, и къ

утру 22 мая, когда Борнсъ съ товарищами оставили Геза

рейскую хижину, гдѣ ночевали, вся окрестность покрыта

была свѣжимъ его слоемъ (Тravels in the Рanjab etс. р. 82-83).
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СиУV11. стра. во, стрк. 26-27; смусь тѣмежду

страшно-нависшими отвѣсными скалами, и т. д.

Вообще изъ описанія пути отъ Кабула до Балха, какое

сообщаетъ Борнсъ, вытекаетъ заключеніе что путь этотъ

крайне-труденъ даже для путешественниковъ на-легкѣ, для

войскъ-же съ тяжелою артиллеріею и обозами — едвали про

ходимъ. Между-тѣмъ самъ же онъ писалъ съ дороги къ

домашнимъ своимъ въ Индіи: «Проходъ Гинду-Кушемъ, при

выборѣ удобной для того поры года, не представляетъ ни

какихъ преградъ для арміи, сопровождаемой многочислен

ными піонерами» (Лоurnal оf thе Аsiat. Sосіеtу оf Вengal.

Уol. 1. р. 418). Товарищь Борнса по путешествію въ Бу

хару, Д-ръ Джерардъ, выражается еще откровеннѣе: «Дви

женіе черезъ Гинду-Кушскія гóры не представляетъ ника

кихъ трудностей... не составляютъ они преграды даже для

прохода цѣлой арміи. Тою дорогою, которою мы слѣдовали,

затрудненія далеко не страшны» (ibid. Vol. П, р. 5). Тга

vels назначались для другаго круга читателей чѣмъ част

ныя письма, авторъ ихъ зналъ что они будутъ прочитаны

и въ Россіи, Англичане-же въ то время сильно опасались

вторженія Русскихъ въ Афганистанъ, такъ, быть-можетъ,

изъ патріотизма счелъ нелишнимъ преувеличить немножко

«ужасы» путешествія Гинду-Кушемъ.

Изъ Моганъ-Лалева дневника мы также не получаемъ

никакого понятія объ этихъ «ужасахъ». Вотъ какъ описы- -

вается у него путь 22 мая: «Оставивъ ночлегъ, нѣсколько

времени пробирались мы по прекрасному горному проходу,

совершенно-покрытому снѣгомъ, на высотѣ почти 12,000

футовъ; при этомъ однакоже не приходилось намъ преодо

лѣвать такихъ трудностей какъ вчера. Дорога отъ Кабула

до этого прохода или кóтеля (Коtal), называемаго Шютюръ

Герденѣ (8hutar Gardan), удобна для проѣзда въ экипажѣ,

еслибъ только не мѣшалъ этому снѣгъ. По причинѣ глуби

ны послѣдняго, мы оставили прямую дорогу влѣвѣ, и по
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вернули по берегу ручейка, вдоль узкой долины. Тѣмъ вре

ненемъ начало порошить; а когда снѣгъ пересталъ итти,

начали мы подыматься на весьма неширокій перевалъ, по

имени Мари. При спускѣ съ него я замѣтилъ влѣвѣ нѣ

сколько красноватыхъ холмовъ,за которыми разстилалась цвѣ

тущая долина, покрытая зеленью посѣвовъ, и въ глубинѣ

ея—красиво построенный сельскій домикъ (villa). На ноч

легъ остановились мы въ Келаи Дада-Шахъ-Арбабъ; но пе

редъ тѣмъ подивовались на развалины Зогакова-Городка,

находящіяся на возвышенности. Я полюбопытствовалъ по

ближе взглянуть на эту постройку, во многихъ мѣстахъ

сильно разрушенную временемъ, и не могъ не изумиться

прочности матеріала и кладки, увидавши какъ высокая стѣ

на изъ кирпича на глиняной смазкѣ держится еще, несмо

тря на то что фундаментъ ея бóльшею-частію подмыло уже

въ очень давнюю пору. Ново также было для насъ видѣть

какъ люди живутъ въ пещерахъ по горнымъ утесамъ. Люди

эти, какъ и самая страна, называются Гезарё (Нazarа);

черты лица имѣютъ грубыя и похожи на Пагаріевъ въ

Гималайскихъ-Горахъ» (Тravels in the Рanjab etс. р. 83-86).

Читатели видятъ что Шютюръ-Герденъ? скій Перевалъ

Моганъ-Лаля соотвѣтствуетъ Хаджикекъ"скому у Борнса; и

что если путешественники обогнули перевалъ Калу, то явно

что Борнсъ не имѣлъ возможности опредѣлить высоту сего

"послѣдняго иначе какъ глазомѣрно, или что высота въ

13,400 футовъ, приписываемая имъ перевалу Калу, отно

сится къ другому перевалу, который Моганъ-Лаль именуетъ

Мoри.

О Шютюръ-Герденъ"скомъ Перевалѣ упоминается и у

фериште, какъ о мѣстѣ въ 30 миляхъ отъ Кабула, гдѣ вой

ско Императора Акбара было разбито однимъ изъ воена

чальниковъ возмутившагося брата его, Мохаммедъ-Хакимъ

Мирзы. См. Тhе Нistorу of the rise of Мahomedan рower in

1ndia; transl. bу Вriggs. London. 1829. Vol. П, р. 252.
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СЛУХVПГ. Стрн.91, стрк. 16: взособомъ трактатѣ.

Трактатъ этотъ изданъ Риттеромъ подъ заглавіемъ: Піе

Stuраls (Торes), оder die architectonischen Denkmaleander Гndo

Вaktrischen Кбnigstrassе, und dіе Сolosse von Вamian. Вerlin.

1838,

СТАХГХ. Стрн. 92, стрк. 10-14; о плавной долинѣ

Бамiянской... Брнсъ не распространяется.

Вотъ нѣсколько важныхъ подробностей о мѣстоположе

ніи Баміяна и его окрестностей, изъ писемъ Д-раДжерарда:

Бамiянъ лежитъ на сѣверномъ склонѣ Гинду-Куша, внутри

высокихъ отроговъ его, въ углубленіи долины, которая шлетъ

вóды свои въ одинъ изъ притоковъ Окса, протекающій че

резъ Кундузъ. Высота этого мѣста надъ поверхностью моря

будетъ немногимъ болѣе 8000 футовъ. Господствовала мысль

будто Баміянъ есть горный переходъ внутри Гинду

Куша или другаго болѣе южнаго хребта; нисколько: онъ на

ходится положительно за хребтомъ (т. е. по сѣверную

сторону хребта), хотя и окруженъ снѣговыми высями. Къ

сѣверу отъ него, у входа въ долину, противуположныя

ей горы образуютъ впадину или проходъ высотою отъ

10,000 до 11,000 футовъ, а за этимъ проходомъ стра

на въ направленіи къ Оксу постепенно опадаетъ въ волно

образныхъ возвышеніяхъ (subsides in undulations).—О мѣст

ности гдѣ стоятъ колоссы Баміянскіе Д-ръ Джерардъ вы

ражается весьма живописно: «Даже печальною пустыней

нельзя назвать этого мѣста. Поверхность горъ здѣсь бук

вально мертва. Слѣда растительности не видно; всё пере

сохло; точно будто лучи солнца содрали кожу съ поверх

ности земли, и обратили ее въ золу. Таковъ ужасный, от

вратительный видъ этой долины; а темныя дыры въ скалахъ,

населяемыя Кафирами, придаютъ ему еще болѣе дикости.

Ночью, когда въ отверстіяхъ этихъ видишь движущіеся огни,

и слышатся крики невидимаго населенія— сцена представ

лается чѣмъ-то вдскимъ, жилищемъ достойнымъ безобраз
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ныхъ идоловъ и злыхъ демоновъ» (см. Лournal оt the Аsiа

tie Sоeietу of Вengal. Сalcutta. 1833. Vol. П, р. 8-9).

СТАХХ. Стрн. 93, стрк. 1-2: о настоящемъ состояніи

Бамiяна и проч. "

О настоящемъ состояніи Бяміяна находимъ у Моганъ

Лаля слѣдующее извѣстіе: «Деревня Бамiянъ окружена стѣ

ною, раздѣляется надвѣ илинатричасти,ибогата плантаціями.

Находится во владѣніяхъ Достъ-Мохаммедъ-Хана, подъ

управленіемъ Хаджи-Ханъ-Какара, человѣка весьма почтен

наго. Сборовъ съ окрестной страны получается немного,

по холодному климату ея и гористости; но пошлины съ про

возимыхъ товаровъ достигаютъ ежегодно до 70.000 рупій: изъ

этого можно заключить какъ значительна торговля между ка

буломъ и Вухарою. Домá въ Баміянѣ весьма невысоки, хотя

и въ два этажа; построены изъ воздушнаго кирпича на глиня

ной смазкѣ. Кровли на нихъ, изъ лѣсинъ и цыновокъ, должны

портиться скоро отъ тяжести наваливающагося снѣга. Между

жителями, Афганцами иТаджиками,употребительны одинаково

какъ Персидскій языкъ, такъ и Пушту» (Тravels in the Рanjab

etc. р. 89-90).

СПХХП. Стрн.93.Стрк. 17: туземнымъ ея именемъ

Туркестаномъ

«Туркестанъ» не можетъ быть туземнымъ названіемъ

«Татаріи», потому-что это слово Персидскаго состава, са

мими Тюркскиминародами неупотребляется и никогда не упо

треблялось для обозначенія занимаемыхъ ими пространствъ, и

въ этомъ смыслѣ перешло къ намъ отъ южныхъ ихъ сосѣдей

Персидскаго племени.

СЛУХХП. Стрн. 93, стрк. 21: небольшое горное укрѣп

леніе.

О существованіи такого укрѣпленія на Акробатскомъ-Пе

ревалѣ нѣтъ у Борнса ни слова.

СЛУКХПI.Стрн. 94, стрк. 4-3 снизу: въ сопровожде

ніи своихъ большихъ сѣрыхъ охотничьихъ собакъ.
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УБорнса: ассоmрanied bуsome mative greуhounds. По-Ан

глійски угeуhound значитъ «борзая собака» и больше ничего.

Англійское угеу Риттеръ принялъ въ этомъ словѣ заНѣмецкое

grau «сѣрый», и, вмѣсто «борзыхъ» собакъ, явились собаки

«сѣрыя». См. Тravels intо Вokharа. 1, 189.

СПХХГУ. Стрн. 95, стрк. 1-2 снизу, и стрн. 96,

стрк. 1-6 сверху.

Происшествіе, о которомъ тутъ разсказывается, имѣло

мѣсто не въ Сиганѣ, и не около этого мѣста, и нисколько

не служитъ къ характеристикѣ края о которомъ идетъ тутъ

рѣчь, а приведено Борнсомъ какъ характеристика его ка

фила-баши. Происшествіе это случилось вскорѣ по выѣздѣ

Британскихъ путешественниковъ изъ Кабула.

СЛУХХУ. Стрн. 96, стрк. 13-14: Камардѣ.... на лѣ

вомъ притокѣ рѣки Гори.

Этого въ текстѣ Борнса нѣтъ. Риттеръ взялъ это съ

карты Арросмита — источника не очень надежнаго.

Миновавъ Камардъ, путешественники, по Моганъ-Лалю,

останавливались на ночлегъ въ деревушкѣ Лармештѣ, урѣ

ки по имени Ходжа-Абдулла. Здѣсь вниманіе молодаго Ин

дѣйца, весьма неравнодушнаго къ нѣжному полу, обратили

на себя вниманіе красота и любезности мѣстныхъ женщинъ:

«такихъ очаровательныхъ лицъ не встрѣчалъ я съ самаго

выѣзда изъ Индіи», говоритъ онъ, прибавляя затѣмъ: «шу

тили онѣ со мною такъ, что и разсказать не могу» (1. с.

р. 92).

Названіе Камардъ—не есть ли это испорченное време

немъ Кути-Мардъ, «Гора-Мардовъ», народа, обиталища ко

тораго, по древнимъ географамъ, могли доходить и до сихъ

мѣстъ? Во всякомъ случаѣ, это таже самая мѣстность ко

торая у Ибнъ-Хаукала названа Кай,—такимъ же обра

зомъ какъ предшествующій ей Силанѣ является у этого

писателя въ видѣ 5tішtan (см. Тhе Оriental Geographу of

Еbn Наukal. р. 231).
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СЛУХХVП. Стрн. 97, стрк. 3: Кара-Котель.

Въ подлинникѣ: «Каriа Кuttul (rіchtiger Кotul)», а у

Борнса.—Кara-Кооttul. «Узкій горный проходъ», «тѣснина»,

«перевалъ», по-Джагатайски и на близкихъ къ Джагатайскому

нарѣчіяхъпроизносится кóтель и кутель. Я предпочитаю пер

вое произношеніе, Борнсъ усвоилъ послѣднее. Оба одинаково

правильны, тогда-какъ Риттеровы Кuttul и Кotul, ни то, ни

другое, не передаютъ настоящаго произношенія слова. Во

обще Риттеръ, при передачѣ Нѣмецкою азбукою звуковъ

Азіятскихъ словъ въ Англійской транскрипціи, мало обра

щалъ вниманія на то что буквою и выражается въ этой

транскрипціи звукъ Латинскихъ а или е, а не и (Рус

скаго у.).

СЛУХХVП. Стрн. 97, стрк. 23-25: захватить

двухъ верблюдовъ и ихъ вожатаго.

По Риттеру выходитъ что два верблюда съ вожатымъ,

захваченные Гезарейцами, принадлежали къ обозу. Британ

скихъ путешественниковъ. Борнсъ-же и сопутники его, Дже

рардъ и Моганъ-Лаль, разсказываютъ что верблюды и по

гонщикъ ихъ захвачены были Гезарейцами, отставши отъ

небольшаго каравана который прошелъ переваломъ передъ

нашими путешественниками,и встрѣтился имъ на пути (см.

Тravels intо Вokharа. 1, 198; Лournal оt the АsiatiсSocietу of

Вengal. П, 10; Тravels in the Рanjab etс. р. 93-94).

СТАХХУЛИИ. Стрн. 97, стрк. 26: черезъ Хурремs.

Описывая путь пройденный 27 мая, отъ ночлега въ от

крытомъ полѣ близь деревни Дуабъ до ночлега въ Хурремѣ,

Моганъ-Лаль говоритъ: «Слѣдуя красивою долиною по лѣ

вому берегу рѣки Дуабѣ, прошли мы мимо разоренной де

ревни по имени Руи, и затѣмъ достигли вершины горнаго

прохода называемаго Кóтели-Руи (Коtal-Кui), съ котораго

увидѣли пикъ Гинду-Кушъ, покрытый снѣгомъ, къ С.В.

отъ насъ. Тутъ погода съ-разу измѣнилась: сдѣлалось

жарко какъ въ Индіи».



— 273 —

О Катели-Руи Борнсъ неупоминаетъ: послѣ Кара-Ка

теля нѣтъ у него рѣчи ни о какомъ другомъ перевалѣ сѣ

вернѣе. Что-жъ, позабылъ онъ упомянуть о Руйскомъ-Пере

валѣ, не успѣвъ измѣрить его, какъ остальныедотолѣ встрѣ

чавшіеся, или Кдтели-Руи не «перевалъ», а простая «гор

ная тѣснина» (см. прим. СГХХV1)? Можетъ быть одинако

во и то, и другое.

По разсказу Борнса, можно думать также что населен

ность и плодородіе страны начинаютъ увеличиваться лишь

къ С. отъ Хуррема; по разсказу-же Моганъ-Лаля выходитъ

что еще не доходя до Хуррема стали путешественники встрѣ

чать по обѣимъ сторонамъ р. Дуаба красивыя и обильныя

садами селенія (1. с. р. 94-95).

СНАХХІХ. Стрн. 98, стрк. 7: ланей.

Такъ перевелъ я Борнсово deer, которое у Риттера

передано словомъ Vild. Vild, означающее по-Нѣмецки

«всякое недомашнее животное», не могъ я передать по

Русски, ни словомъ «дичь», потому-что такъ зовется у насъ

только «лѣснаяи водяная птица», ни словомъ «звѣрь», потому

что животныя, о появленіи которыхъ говоритъ здѣсь Борнсъ,

не подходятъ, кажется мнѣ, подъ категорію тѣхъ которыя

зовутся «звѣремъ» у Русскаго Народа. Животныя эти, мож

но полагать, были или «горныя козы», бюзи-кутъ, или «гор

ныя овцы», гусдeнди-кутъ, какъ зовутъ ихъ на-мѣстѣ по

Таджикски; а можетъ статься, пожалуй, что были то и

сайги или сайгаки нашихъ Киргизскихъ Степей.

СТАХХХ. Стрн. 98; стрк. 27: Гейбекъ.

О пути отъ Хуррема до Гейбека, пройденномъ 28 мая,

Моганъ-Лаль отзывается какъ объ «очень-пріятномъ», ни

единымъ словомъ не упоминая объ «ужасныхъ ущельяхъ съ

нависшими скалами». «Ничего не было видно—пишетъ онъ

—кромѣ луговинъ съ фруктовыми деревьями въ цвѣту или

уже, съ плодами, хотя еще незрѣлыми. Значительною частію

дороги, трудно было слѣдовать по причинѣ обваловъ, про

18
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исшедшихъ нѣсколько лѣтъ тому. По тому же самому, со

пряжено было съ опасностію и движеніе по тѣснинѣ съ по

дымающимися надъ нею пообѣимъ сторонамъ высокими гора

ми (рѣчь идетъ, безъ сомнѣнія, объ ущельѣ Дереи-Зинданъ,

по Борнсу). На дорогѣ прошли черезъ деревню Дери-Да

менъ (Dar Пamen), съ садами и ручейками. Въ этой части

горъ встрѣчаются часто пещеры и природныя арки» (1. с.

р. 96).

Названіе деревни Дери-Даменъ, «дверь къ покатостямъ»,

показываетъ что за нею должны начинаться мѣста уже бо

лѣе ровныя и открытыя, и, дѣйствительно, за деревнею

этою путешественники вступили скоро на «общирную рав

нину», по выраженію Моганъ-Лаля. "

СЛУХХХП. Стрн. 100, стрк. 4 снизу: слѣдователь

но она (мѣстность Баміянская) издаена уже признавалась за

рязгранье языковъ, оброзованностей, и т. д.

Ничего не слѣдуетъ изъ словъ Страбона, если читать

его безъ предвзятыхъ идей, кромѣ того что «въ землѣ Па

ропамисадовъ было мѣсто, на пути изъ Бактріи, гдѣ схо

дились три дороги».

СЛУХХХПI. Стрн. 101, стрк. 7-8: здѣсь, въ долинѣ

Бамiянской, основалъ Александръ-Великій Аlехаndriam ad

Саuсаsшт.

Что гдѣ-то аd Саuсаsum основана была Александромъ

Великимъ одна изъ многихъ Александрій, это фактъ; но что

бы городъ этотъ находился именно въ нынѣшней Баміян

ской-Долинѣ, это не болѣе какъ личное мнѣніе Риттера,

весьма сомнительнаго достоинства, какъ ниже будетъ пока

зано. "

СЛУХХХПI. Стрн. 101, стрк. 14-15: Гетмскихъ

или Сакскихъ (Индо-Скиѳскихъ) властителей.

Въ какой мѣрѣ Скиѳскіе народы, по Страбону и Трогу

Помпею наводнившіе, во П вѣкѣ до Р. Х., Бактріану и

страны на Ю. отъ Индѣйскаго-Кавказа, были Саками и
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могли быть Гетами—это разъяснено ниже, въ отдѣлѣ До

полненій.

СЛУХХХIV. Стрн. 102, стрк. 18-25: названіе

Бамiяна.... «порный городъ». ..,

О достоинствѣ Анкетилевскихъ и Вильфордовскихъ объ

ясненій происхожденія имени Бамiянъ, будетъ рѣчь далѣе,

въ отдѣлѣ Дополненій; здѣсь-же замѣтимъ только что Виль

фордъ цитированъ невѣрно. Нигдѣ неутверждаетъ онъ чтобы

Шаро-Вами значило «горный городъ», и, объясняя проис

хожденіе названія Рагораmisus отъСанскритскаго Шара-Ва

ми, переводитъ это-послѣднее «чистая» или «превосходная

Вами», не говоря чтобы самое вами значило «столица».

См. Аsiatie Кesearches. London. 1801. V1, 462.

СЛУХХХУ, Стрн. 103, стрк. 13: Мoкаддиза. .

Когда нашлось нѣсколько экземпляровъ , монетъ этого

Индо-Скиѳскаго государя, оказалось что имя его, не Можад

физъ, а Кадфисъ: мо признано за окончательный слогъ

слова Оohmо, предшествующаго этому имени въ надписяхъ

на монетахъ. Кадрисовыхъ. См. Гротефенда: Піе Мunzen

der griechischen, рarthischen und indoskуtischen Кбnige von

Васtrien und den Landern am Іndus. Наnnоver. 1839. в.

44-45.

СЛУХХХУП. Стрн. 103, стрк. 22-23: или совер

шенно исчезло, или разсѣялось по другимъ странамъ.

То населеніе которое Арабы застали на Кабульской и

Пишаверской террасахъ, когда вторглись сюда, не было и

не могло быть истреблено ими въ-конецъ, или изгнано: тогда

пространство это осталось-бы совершенно-пустымъ, такъ

какъ сами Арабы, являвшіеся сюда въ весьма-незначитель

ныхъ массахъ, не могли заселить его. Это признаетъ, нѣ

сколько строкъ далѣе (стр. 104, стрк. 2-5), и, самъРит

теръ, говоря что нынѣшніе Таджики - Кабулистана суть

остатки древняго народонаселенія этой страны. . Точно та

кимъ же, остаткомъ„до-Магометанскаго ея населенія явля

144
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ются, въ восточной части Кабулистана, Гиндки, о которыхъ

упомянуто выше, на стрн. 100.

СЛУКХХVП. Стрн. 104, стрк. 29: повѣству

ютъ Монгольскія лѣтописи. - "

Извѣстныя доселѣ Монгольскія лѣтописи—Сананъ

Сэцэнова «Исторія Восточныхъ Монголовъ» и «Алтанъ-Тоб

чи»—ничего не повѣствуютъ о покореніи и разореніи Ба

міяна Чингисъ-Ханомъ; въ нихъ не встрѣчается даже имени

этого города. Дегинь, на котораго ссылается Риттеръ въ

настоящемъ случаѣ, заимствовалъ (по собственному его ука

занію) разсказъ свой объ этомъ, не изъ Монгольскихъ лѣ

тописей, самое существованіе которыхъ не было извѣстно

въ его время, а изъ Мусульманскихъ историковъ.

СТАХХХVIII, Стрн. 105, стрк. 20: изъ словъ Фе

ришты и т. д.,

Что разсматриваемый край подвергался разореніямъ со

стороны Арабскихъ предводителей еще въ концѣ УП и въ

началѣ VІП столѣтія, можно заключать не изъ одного Фе

риштё: положительно говоритъ объ этомъ и Абуль-Фазль

въ «Аини-Акбери» (см. Глэдвинова перевода т. П, стр.

184-186). Оба эти позднѣйшіе писателя заимствовали свѣ

дѣнія свои о первыхъ вторженіяхъ Арабовъ въ Гоуръ и

Кабулистанъ, разумѣется, изъ древнѣйшихъ Мусульманскихъ

историковъ, о чемъ Риттеръ въ 1837 году не могъ гово

рить опредѣлительно, такъ-какъ эти древнѣйшіе историки

не были еще тогда изданы.

СТАХХХІХ. Стрн. 106, стрк. 4-1 снизу: Подроб

наго описанія раскопокъ, которыя произвелъ здѣсь Массонѣ,

мы еще не имѣемъ. И далѣе, стр. 108, стр. 9-8 снизу:

описаніе открытыхъ тамъ Массономъ древностей и идоловъ,

еще не издано.

Выше (прим. СХХХП) сказано уже что описаніе стран

ствованій Массона по Афганистану и т. д. издано въ 1844

году. Но въ это описаніе не включены изслѣдованія его
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археологическія и нумизматическія, печатавшіяся въ жур

налѣ Бенгальскаго Азіатскаго Общества и другихъ изданіяхъ.

Полный обзоръ трудовъ Массона читатели найдутъ въ До

полненіяхъ.

СЛУХХХХ. Стрн. 107, стрк. 12: отдѣльный утесь

...., зовется городомъ Гуллулою.

Моганъ-Лаль говоритъ что Гулула, находится къ Ю. В.

отъ Баміяна, и сообщаетъ одно мѣстное преданіе объ ней

позднѣйшаго времени, не заслуживающее упоминанія. См.

Тravels in the Рanjab etс. р. 88-89.

СЛУХХХХП. Отъ стрн. 107, стрк. 25-28, до стря.

108, стрк. 3: Если извѣстія Абуль-Феды.... только и могли

быть искатели кладовъ. Идалѣе, стрн. 108, стрк. 30-31;

подъ приведеннымъ выше извѣстіемъ Абуль-Феды слѣдуетъ

понимать кладоискательство.

Непонятно, какимъ образомъ могла притти Риттеру мысль

что сообщаемое Абуль-Федою о Банджирѣ (такъ, а не

Ваngahir слѣдуетъ произносить по-Арабски) можетъ отно

ситься къ горѣ Галіала или Гултула, близь Бамiяна—тог

да - какъ Банджира Абуль-Феды и другихъ Арабскихъ

путешественниковъ и географовъ есть мѣстность отстоя

щая, отъ Баміяна верстъ на сто по прямой линіи. Не

ужели-же на это предположеніе навело Риттера выраже

ніе Ибнъ-Хаукала что Банджиръ находится «въ зависи

мости отъ Бамiяна» (манъ му"амилатъ эль-Бамiянъ)? Но,

вѣдь, въ такой же «зависимости» отъ Баміяна упоминаются

у Ибнъ-Хаукала и Кабулъ, и Газна: «зависимость», слѣ

довательно, нисколько не означаетъ тутъ «близости», а сви

дѣтельствуетъ о томъ что въ Ибнъ-Хаукалово время Ба

міянъ считался митрополіей обширнаго, пространства

къ которому принадлежали тогда и Банджгчръ, и Ка

булъ, и Газна, и другіе города. И добро-бы Банджиръ

былъ какимъ-нибудь малоизвѣстнымъ городкомъ, о которомъ

упоминалось вскользь у того или другаго географа, такъ
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что неизвѣстно было бы съ точностію гдѣ онъ находится;на

противъ-того, о мѣстности этой имѣемъ мы, начиная съ Ис

тахри, цѣлый рядъ извѣстій, и всѣ эти извѣстія говорятъ

одинаково о Банджирѣ какъ о значительномъ горномъ го

родѣ, обильномъ рудниками серебра, и о сильной здѣсь раз

работкѣ этихъ рудниковъ, почему разработку эту никоимъ

образомъ нельзя принять за кладоискательство. Такъ

читаемъ :

У Истахри,—«Банджиръ: городъ на скатѣ горъ, за

ключающій въ себѣ около 10,000 жителей, бóльшею-частію

бездѣльниковъ и негодяевъ. Есть рѣка и сады, а пахотныхъ

мѣстъ не имѣется.—Харбанé: городъ поменьше Банджгира.

Оба города изобилуютъ серебряными рудниками: на

рудникахъ этихъ находятся постоянно ихъ жители»

(см. Liber Сlimatum, auctore Еi-lssthachri. Еdid. Л. Н.Мбller.

Gothаe. 1839. р. 110).

У Ибнъ-Хаукала (по Узли)—«Пенджирѣ; городъ

въ горахъ, заключающій въ себѣ около 10,000 жителей,

людей дурнаго характера; имѣются сады и проточная вода,

но земледѣліе въ небреженіи.—Джарьянё: городъ поменьше

Пенджгира. Между обоими этими мѣстами рудныя копіи,

въ которыхъ и живутъ люди, не имѣя ни садовъ фрук

товыхъ, ни пахотной земли.—Рѣка Пенджиръ, протекши

этимъ городомъ, и черезъ Джарьянё, бѣжитъ къ Фервану,

и далѣе въ Индустанъ» (см. Тhe Оriental Geographу of Еbn

Нaukal. Тransl. hу V. Оuseleу. London. 1800. р. 225)

NВ. Извѣстно что на точность Узліева перевода нельзя по

ЛЯIIIIIIТЬся,

У Якута—въ статьѣ объ Эндерабѣ: «здѣсь плавится

серебро, которое извлекается изъ сосѣднихъ Банджирскихs

Горъ» (Іacut's Мoschtarik, herausgegeben von Е. Vustenfeld.

Gottingen. 1846. р. 28).

У Абуль-Феды о Банджгирѣ приводятся свѣдѣнія изъ

разныхъ источниковъ; самыя подробныя–изъ «Эль-Лубаба»:
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«Въ Эль-Лубабъ”ѣ говорится—пишетъ онъ —что жители

Банджира продыравили поверхность пространства, на ко

торомъ живутъ, до такой степени что она сдѣлалась, какъ

рѣшето. Нашедши жилу, раскапываютъ они ее до тѣхъ поръ

пока не доберутся до серебра. Многіе изъ жителей тра

тятъ на это большія суммы. И случается что работы при

водятъ къ открытію серебра въ такомъ количествѣ что обо

гащается и предприниматель ихъ, и все его потомство; но

случается и то что одолѣваетъ вода, и даромъ пропадаютъ

издержки». Далѣе описываются мѣстные обычаи относительно

разработки рудоносныхъ жилъ. См. Géographie d'Аbouliedа.

Техte arabе рublіé раr М. Кeinaud et М. le baron Маe

Guckin de Slane. Рaris. 1840. р. 464-465. .

Читатели видятъ что въ приведенныхъ текстахъ нѣтъ

даже тѣни намека на кладоискательство, а идетъ рѣчь

очень просто и ясно о рудокопствѣ.

Замѣтимъ также что Эль-Лубабъ не есть имя писателя,

какъ полагаетъ Риттеръ, а сокращенное заглавіе весьма

извѣстнаго въ Арабской литературѣ сочиненія, авторъ ко

тораго,знаменитый Ибнъ-эль-Эсиръ эль-Джезери,жилъ

въ концѣ ХП и въ началѣ ХП1 вѣка по Р. Х. Полное за

главіе цитируемаго Абуль-Федою сочиненія его таково:

Киmaба-эль-Лубабѣ фи Тагаибъ-эль-Ансабъ, «Книга эс

сенціи (т. е. самаго существеннаго) по части исправленія

корнесловій».

СЛУКХХХІИ. Стрн. 108, стрк. 10: легко было ко

пать въ нихъ пещеры.

Борнсъ не говоритъ чтобы пещеры въ скалахъ Баміян

скихъ были «выкопаны», а не«высѣчены». См.Тravels. 1,183.

сихххш."Стрн. 100, стрк. 17-18; вышепри

веденный разсказъ напоминаетъ знаменитую пещеру Мани.

И далѣе, стрн. 110, стрк. 14-15: мы не сомнѣваемся что одна

изъ пещеръ Бамiяна была именно тою, гдѣ скрывался Манесъ.

На чемъ основывается эта, недопускающая сомнѣнія,
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увѣренность? На томъ что въ Баміянскихъ пещерахъ Ма

несъ могъ познакомиться съ Буддійскимъ ученіемъ. Но

развѣ Буддизмъ только тутъ около Баміяна и процвѣталъ

въ П1 столѣтіи по Р.Х.? И развѣ кромѣ Баміянскихъ пе

щеръ нѣтъ нигдѣ подобныхъ? О естественныхъ и искус

ственныхъ пещерахъ въ разныхъ частяхъ Афганистана упо

минается у многихъ путешественниковъ; что-же касается

до Буддизма, то ученіе это въ означенный періодъ господ

ствовало здѣсь, какъ изъ самаго Риттера видно, нетолько

въ окрестностяхъ Баміяна, но и по всей странѣ, отъ Белуд

жистана на югѣ до Кафиристана на сѣверѣ. Слѣдовательно,

и въ Афганистанѣ, если не пускать Манеса далѣе, могъ

онъ найти много мѣстъ, кромѣ Баміяна, чтобы и въ пе

щерѣ скрыться, и съ Буддизмомъ познакомиться. Но истори

ческіе источники, умалчивая объ Афганистанѣ, говорятъ что

Манесъ бѣжалъ изъ Персіи, по однимъ— въ Индію и Ки

тай, по другимъ—въ Кашмиръ. Туркистанъ и Хатай: въ

этихъ-же странахъ въ П1 вѣкѣ по Р. Х. почти повсюду

проповѣданъ былъ Буддизмъ, и, конечно, есть не мало пе

щеръ, гдѣ могъ найти пріютъ желавшій укрыться Манесъ.

СLХХХХГУ, Стрн. 111, стрк. 16-17: какъ доказали

уже мы въ другомъ сочиненіи,

Опять приходится повторить что Риттеръ нисколько не

доказалъ чтобы подъ-Кавказская Александрія, гдѣ поселилъ

Александръ-Великій 7000 Македонскихъ ветерановъ, пе

редъ походомъ къ Оксу, и куда возвратился онъ послѣ по

коренія Бактріаны и Сoгдіаны, — основана была именно

въ Баміянской-Долинѣ.

С1.ХХХХУ. Стрн. 112, стрк. 1-з: въ Кабум

станѣ ученіе ихъ укоренилось еще за 300 лѣтъ до Македон

скаго нашествія.

Можно было предполагать, а не утверждать это, пока

не были извѣстны Цейлонскіе источники для исторіи Буд

дизма, а Риттеръ зналъ уже объ нихъ.
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СБХХХХV. Стрн. 112, стрк. 5-8: пещеры, о ко

торыхъ идетъ рѣчь, существовали уже еъ Македонское

время: пещеры этѣ, замѣчаетъ Страбонъ, такъ изумили

Понтійскихъ Грековъ и т. д.

Нѣтъ никакихъ доказательствъ чтобы пещеры Баміян

скія существовали уже во время Александра-Великаго;

если-же происхожденіемъ своимъ обязаны онѣ Буддистамъ,

то можно положительно сказать что въ Александрово время

ихъ еще не было. Страбонъ, въ указанномъ мѣстѣ (кн. ХV,

гл. 1, 58), дѣйствительно говоритъ что Македоняне встрѣ

тили въ Землѣ-Паропамисадовъ «священную пещеру», къ

которой тотчасъ же и пріурочили миѳъ свой о Прометеѣ;

но чтобы пещера эта была именно одною изъ Баміянскихъ,

заключать изъ того нельзя, такъ-какъ Земля-Паропамиса

довъ простиралась еще далеко на востокъ отъ нынѣшняго

Баміяна, почему пещера могла находиться, пожалуй, въ Ку

гестанѣ Кабульскомъ. Замѣтимъ также что? Страбонъ упо

минаетъ всего объ одной пещерѣ, а не о многихъ,какъ-бы

хотѣлось; Риттеру, и не заставляетъ Мeraceна разсказы

вать о впечатлѣніи произведенномъ на Понтійскихъ Гре

ковъ (?) помянутою пещерою: Мегасѳенъ цитирируется имъ

не въ числѣ современныхъ разскащиковъ объ этомъ, а въ

числѣ позднѣйшихъ лицъ, вѣрившихъ, что пещера дѣйстви

тельно была театромъ страданій Прометея и освобожденія

его Геркулесомъ, чему самъ онъ, Страбонъ, вмѣстѣ съ

Эратосвеномъ и другими, не вѣритъ (ibid. 5, 7).

С1.ХХХХУ11. Стрн. 112, стрк. 19: Народа. Оибасъ,

или Сибусъ, жившаго въ этихъ пещерахъ.

Упоминая о Сибахъ, Страбонъ вовсе не говоритъ что

бы народъ этотъ жилъ въ пещерахъ или пещерѣ, къ ко

торой Македоняне пріурочивали своего Прометея. Сибовъ

этихъ помѣщаетъ онъ около Аoрноса при-Индскаго. Что

жили они гдѣ-то около Инда, выходитъ и по Діодору-Си

цилійскому (ХVП, 96). I
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ОЛУКХХХVIIIIII. Стрн. 112, стрк. 28-29: Сismушѣ

(у Страбона 248tag, у Діодора-Сицилійскаго 243оцк.).

Итакъ, по Риттеру, въ нынѣшнемъ, имени Сіяmушей

сохраняется древнее ихъ названіе— Сибы; или, другими

словами, Сибѣ есть грецизированное Сіяmушѣ: сближеніе

рискованное, основанное всего на звуковомъ тожествѣ одно

го перваго слога въ обоихъ названіяхъ!

СТАХХХХІХ., Стрн. 113, стрк. 4-5: Они (Ка

фиры) все еще господствовали въ Шейбаръ-Татѣ.

Утвержденіе это Риттеръ основываетъ на разсказѣ Ше

рефъ-эд-Дина о возвратномъ пути Тимура изъ Индіи въ

Самаркандъ, черезъ Гинду-Кушскій Хребетъ. Но, даже и

по переводу Пти-Делакруа, ни о какомъ господствѣ Кафи

ровъ въ Шейбаръ-Татѣ Шерефъ-эд-Динъ не говоритъ, а

упоминаетъ лишь о томъ что больнаго Тимура несли на

носилкахъ по узкому ущелью горы Сіятпучь (de la montagnе

de Sіарoutch), которымъ пролегала дорога. Въ Персидскомъ

жеподлинникѣ «Зеферъ-Намé», порукописи С.Петербургской

Академіи Наукъ подъ Лё 568, не разъ уже цитированной,

нѣтъ и горы Сіятучь. Построивши въ Гурбанѣ караванъ

сарай (а не госпиталь, какъуДелакруа), Тимуръ, разска

зываетъ Шерефъ-эд-Динъ, 13-го числа мѣсяца реджеба,

выступилъ въ путь, и, «пройдя дефилеями Ширту(о Шей

баръ-Танѣ и помину нѣтъ), и тѣсниною въ долинѣ этого

прохода (эза акабeи ширту ве тенши дереи онъ позви

тé), остановился на открытомъ мѣстѣ почти въ двухъ фар

сахахъ разстоянія отъ того горнаго прохода», Здѣсь у ве

ликаго завоевателя повысыпали чирьи на рукахъ и на но

гахъ; онъ не могъ уже продолжать пути верхомъ; его по

ложили на носилки, и двинулись далѣе по Абъ-Дерейской

дорогѣ. «Дорога эта»—продолжаетъ исторіографъ Тимура-—

«крайне-извилиста. Посрединѣ ея есть ущелье (акабe), на

зываемое Сіятъ-пѣхъ («Черный-Лёдъ»): отъ начала помяну

той долины до этого ущелья надо переходить черезъ пробѣ
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гающую ею рѣчку двадцать-шесть разъ, да двадцать-два

раза еще на протяженіи отъ ущелья до конца долины». Трое

сутокъ взяла эта дорога съ остановками по разнымъ причи

намъ, такъ-что лишь 17-го реджеба тронулся Тимуръ изъ

Сшраба"а на Бакланѣ и далѣе. См. цитированную рукопись,

стр. 773-774.

ССС. Стрн. 113, стрк. 11-12: Какое же обстоятель

ство могло подать поводъ находить здѣсь.... пещеру Про

метев, и т. д.

Чтобы пріурочить миѳъ о Прометеѣ къ пещерѣ, кото

рую встрѣтили Македоняне на походѣ своемъ черезъ Зем

лю-Паропамисадовъ, не нужно было, какъ положительно

говорятъ Страбонъ и Арріанъ, никакого особаго обстоятель

ства, кромѣ желанія сопутниковъ Александра-Великаго ви

дѣть въ отдаленной странѣ, куда онъ привелъ ихъ, театръ

подвиговъ Геркулеса, чтобы возвеличить этимъ значеніе

Александровыхъ походовъ. См. Страбона, кн. ХV, гл. 1,

5 8; и Арріана Аnabasis, кн. У, гл. 3. - "

СОII. Стрн. 113, стрк. 16-17: Ка одной изъ тѣхъ пе

щерѣ на торной дорогѣ, подъ самыми утесами которой

и т. д. "" " " " " "

Квинтъ-Курцій, въ разсказѣ своемъ о походѣ Александ

ра-Великаго черезъ Кавказъ (Индѣйскій), упоминаетъ не о

пещерѣ, а объ отдѣльной скалѣ (ruреs), окружностію въ

10, и высотою въ 4 стадіи, къ которой, «по древнему пре

данію, прикованъ былъ Прометей», и говоритъ что для

основанія города, прозваннаго потомъ жителями его Алек

сандріею, избрано было мѣсто, не «подъ самыми утесами

горной дороги», а—in radicibus montis (Саucasi), т. е. «у по

дошвы горъ» (кн. VП, гл. 3).

ССП. Стрн. 113. стрк. 22: Къ городу Нисѣ въ Ка

булистанѣ. *

Слова эти вставлены мною въ текстъ Риттера, для яс

ности. Дѣло въ томъ что и самого города Нисы въ Ка
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булистанѣ, по всей вѣроятности, не существовало (по край

ней мѣрѣ, и Страбонъ, и Арріанъ, оба расположены ду

мать такъ), а изобрѣли его сопутники Александра-Вели

каго, чтобы, по поводу имени этого города, притянуть сюда

Діониса (Вакха), и такимъ -образомъ заставить героя

своего воевать въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, которыя были по

прищемъ подвиговъ этого полубога.— Боленъ, упоминая

объ этой Нисѣ, помѣщаемой сопутниками Александра, гдѣ

то между рр. Кофеномъ и Индомъ (Арріана Аnabasis, кн.

У, гл. 1.), съ одной стороны готовъ признавать существо

ваніе ея за басню, а съ другой— объясняетъ что по имени

Нисы и весь сосѣдній горный хребетъ получилъ названіе

Паропаниса, такъ-какъ по-Санскритски пара-упа-ниса зна

читъ «надъ: Нисою» (оberhalb, Мisа): признаетъ, слѣдова

тельно, что въ Восточномъ-Кабулистанѣ дѣйствительно суще

ствовалъ городъ Ниса, и такимъ образомъ впадаетъ въ про

тиворѣчіе съ самимъ съ собою, самъ того не замѣчая.

ССІЯЛИ. Стрн. 113, стрк. 27-30: Названіеэтой Алек

сандріи, преобразившисъ въ Искандера, или Секендерё, ржимо

въ устахъ народа еще въ періодъ странствованій. Ибнъ-Хау

кала, и сохранялось даже до временъ Абуль-Феды.

Ибнъ-Хаукалъ дѣйствительно упоминаетъ, о городѣ

Искендерё или Секендерё, но, помѣщаетъ его не по сосѣд

ству, съ Баміяномъ, а, сколько можно понять изъ перевода

Узли, въ Тохарестанѣ (см. Тhе Оriental Geographу оt Еbn

Наukal. р. 223 и 224). По Истахри, этотъ Секендера

цаходился еще далѣе отъ Баміяна, именно въ Хотлѣ, (Das

Вuch der Lander, uebers... von А. П., Мortmann. s. 119),„У

Абуль-Феды упоминается Секенде, и Секендё этотъ (безъ

сомнѣнія описка вмѣсто Секендера) помѣщается тоже въ То

харестанѣ (6eographie d'Аbouitédа. Техte arabe, рublіé рar

М. Кeinaud. р. 473). Выходитъ, что это—либо «Александ

рія-на-Оксѣ», либо Александрія-Крайняя» (Акуету),

находившіяся, по Птоломеевой Географіи (кн. У1, гл. 12),
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въ Сoгдіанѣ, а ужъ никакъ не «Александрія-Подкав

казская», если пріурочивать ее къ окрестностямъ Баміяна,

какъ дѣлаетъ это Риттеръ.

СС1У, Стрн. 114, стрк. 16: могучій богатырь Вах

хакъ, и т. д.

Изъ «Шахъ-Намé» Фирдóуси, равно-какъ и другихъ

источниковъ, знаемъ мы Заххака совсѣмъ не какъ могу

чаго богатыря, а какъ завоевателя и грознаго владыку Ира

на, въ которомъ Европейскіе ученые видѣли то Дeioка Ге

родотова, то Нина Ктесіева, и проч. и проч. Въ миѳиче

скихъ преданіяхъ Ирана, всѣ властители его имѣютъ какія

либо прозвища. Заххакъ носитъ прозвище Биверъ-Астѣ. Это

Биверъ-Астъ и обратилось у Риттера, Богъ знаетъ какимъ

образомъ, въ Пураси, съ объясненіемъ что слово это зна

читъ «десять-тысячъ»,—тогда-какъ оно слагается изъ двухъ:

биверъ, «десять тысячъ», и астъ, «ковь», совокупностію ко

торыхъ, въ видѣ сложнаго прилагательнаго, обозначалось

что Заххакъ былъ владѣльцемъ «десяти тысячъ коней».

ССV. Стрн. 115, стрк. 12-19; Еще Эльфинстонъ...

утверждалъ и т. д. . I

Эльфинстонъ упоминаетъ мелькомъ только объ идолахъ

Баміянскихъ, ничего не говоря о тамошнихъ пещерахъ,"и

нисколько не утверждалъ чтобы страна Бамiянская была!"

когда либо обитаема послѣдователями Будды. Т

СОУ1. Стрн. 116, стрк. 27-31; Ганду: "безспорно

первому принадлежитъ честь открытія что.... обознача

тся она вамѣтскихъ колосса. 1 * * * *

Никакого открытія Гайдъ въ этомъ отношеніи нё сдѣ

лалъ, потому-что тотъ же авторъ который, по словамъ его,

упоминаетъ о «красномъ» и «стромъ» идолахъ, говоритъ:

также и о томъ что идолы! эти находятся въ Бамiянѣ:—

Вмѣсто Чинъ-Бютъ надо читать Хинъ-Бютъ: "См."Тh."

Нуde: Veterum Рersarum et Рarthorum et Меdorum religionis

historia. Еd." secunda. Охonii. "1760." р. "130." Во время

4
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Гайда такъ еще мало знали о Востокѣ, что знаменитый

ученый этотъ, встрѣтивъ у Климента Александрійскаго лю

бопытное извѣстіе что «нѣкоторые изъ Индѣйцевъ слѣдуютъ

ученію Бутты (8era), и чтутъ его какъ Бога»,–вздумалъ,

не зная о существованіи Шакьямуни-Будды, доказывать что

Бутта есть не иное что какъ испорченное Персидское

слово бютъ, «идолъ», а не собственное имя. См. 1. с. р. 131.

СОСТУЛИ. Стрн. 116, стрк. 1-3: Гайдъ заключилъ

также изъ этихъ памятниковъ что на мѣстѣ, гдѣ нахо

дятся они, стоялъ нѣкогда и древній «блестящій городъ»,

Балкъ-Бами.

Ничего такого Гайдъ не заключалъ. Упоминая о городѣ

Бамiянѣ, онъ замѣтилъ только что впослѣдствіи городъ

этотъ назывался Балхъ или Бактра: сказалъ, значитъ, со

вершеннѣйшій вздоръ.

ССV111. Стрн. 116, стрк. 12-40: что высота ихъ

будетъ въ 50 локтей, и что странники (вѣроятно изъ Буд

дистовъ) ходили (?) на поклоненіе имъ.... называемый Несръ.

Ничего этого Ибнъ-Хаукалъ не говоритъ: извѣстія эти,

заимствованныя Риттеромъ у Гайда, этотъ-послѣдній по

черпнулъ изъ Персидскаго словаря, подъ заглавіемъ Фер

тенъ-и-Джеваншири, который цитируется у него сокраще

но: Рharh. Gi. О «странникахъ» и проч. словарь этотъ вы

ражается весьма ясно: «къ идоламъ этимъ, во времена джи

гилійета («невѣдѣнія», т. е. до эпохи Магомета) стекались

ЯЗЫЛЕНИЕИдо „

ССІХ. Стрн. 117, стрк. 23-24: Шахмама. (цар

ская мать?).

Спрашивая, не значитъ-ли Шахмама,—«царская мать?»

Риттеръ показалъ себя уже черезъ-чуръ Нѣмцемъ.

ССХ. Стрн. 118, стрк. 13: не сдѣлавъ въ нихъ двухъ

выстрѣловъ. . . I

съ тѣмъ «чть чть часть печатью точно «потъ. . . . . .4. 4 я 1 1 и "
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Не «двухъ», а «пары» выстрѣловъ, говоритъ Риттеръ,

въ смыслѣ «нѣсколько» выстрѣловъ, чтó совершенно-соглас

но съ Вильфордомъ, у котораго читаемъ: «не сдѣлавъ двухъ

или трехъ выстрѣловъ». «Два» выстрѣла въ моемъ переводѣ

передаютъ невѣрно смыслъ подлинника, почему я и счелъ

нужнымъ указать на эту невѣрность. .

ССХП. Стрн. 119, стрк. 2-3: Самая фигура не про

порціональна, сдѣлана грубо.

Не таковы казались Баміянскіе колоссы Индѣйскимъ гла

замъ Моганъ-Лаля: онъ называетъ ихъ beautiful images, noble

images, «прекрасныя, благородныя изображенія». Относи

тельно происхожденія ихъ сообщаетъ онъ Индѣйскую леген

ду, вычитанную имъ изъ Магабхараты, а не слышанную на

мѣстѣ, и потому не имѣщую историческаго достоинства. См.

Тravels in the Рanjab etc. р. 86-88. 4

ССХ1П.Стрн. 119, стрк. 14-16: Разсказы осущество

ваніи третьяго идола, изображающаго будто-бы ребенка,

представляются также выдумкой.

Борнсъ дѣйствительно описываетъ только двухъ идоловъ,

не упоминая есть ли еще третій. Но Моганъ-Лалъ по

ложительно говоритъ о трехъ идолахъ: North of the village

оf Ваmian runs a range ot hills, and in it stand ihree beautiful

images... Туо of them standin arches bу each other, and thе

thirdi, vhich is smaller than the others, stands арart on thе

lett (Тravels in the Рanjab etс. р. 86). Замѣтимъ при этомъ

что рисунокъ съ Ваміянскими колоссами приложенный къ

«Путешествію.» Борнса, разнится нѣсколько отъ такого же

рисунка при статьѣ Борнса о Баміянскихъ колоссахъ на

печатанной въ «Лournal оt the Аsiat. Soc. оf Вengal. Vol.

П. р. 562-564. ""

ССХ1П. Отъ Стрн. 119, стрк. 34 до стрн. 120,

стрк. 1-2: Ленская голова съ волосами, связанными въ узлы

и заплетенными въ косы, которыя ниспадаютъчастію на

грудь. .
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Не то читаемъ у Борнса: the bust of a voman, vith

а кmob of bair on the head, and а рlaid thrown half оver

the chest, т. е. «бюстъ женщины съ пучкомъ волосъ на

головѣ, и накинутою на одну сторону груди мантіею» (Тrа

vels. 1, 186).

ССХIV.Стрн. 120, стрк. 15-17: Весьма возможно,

потому-что и т. д.

Если и возможно, то не потому чтобы имѣлись какіе

либо на это намеки въ Фо-Го-Цзи, гдѣ ничего такого

нѣтъ.

ССХV. Стрн. 120, стрк. 23-25: извѣстно что

сидящіе идолы изображаютъ самого Будду, а стоящіе—

странствующихъ распространителей его ученія.

Откуда это извѣстно?

ССХVІ. Стрн. 120, стрк. 25-27: Не подлежита бо

лѣе никакому сомнѣнію что въ стоячихъ бютахъ Бамiян

скихъ имѣемъ мы памятники введенія Буддизма въ эту тор

ную страну.

Не подлежитъ сомнѣнію что колоссы Баміянскіе при

надлежатъ къ періоду господства Буддійской религіи, въ стра

нахъ къ западу отъ р. Инда; но чтобы колоссы эти были

именно памятниками первоначальнаго водворенія здѣсь

этой религіи — ни изъ чего не слѣдуетъ.

ССХVП. Стрн. 121, стрк. 7-21: Изъ Яркенда (то

гдашняго Хотана)... въ горное владѣніе То-ли.

Съ того времени какъ писалъ это Риттеръ, страны и

мѣстности, о которыхъ упоминается въ запискахъ Фа-Сяня,

пріурочены къ нынѣшнимъ, во многихъ случаяхъ, совершен

но, иначе нежели какъ полагалъ знаменитый географъ, слѣ

дуя объясненіямъ Абель-Ремюза и Клапрота: изложеніе пу

ти Фа-Сянова по новымъ изслѣдованіямъ отнесено мною,

поэтому, въ отдѣлъ Дополненій, . . . .

.... СХТУЛИИ.Стрн. 121, стрк. 24-26: именемъ, этимъ

обозначается второй ученикъ Будды. . .,
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По объясненію Абель-Ремюза, Ми-ле есть сокращенная

и испорченная Китайская транскрипція Санскритскаго имени

Майтрея, а пау-са—таковая же транскрипція слова боди

сатва (см. Ео Коuе Кi. р. 33). Слово это значитъ, не «сынъ

исполнившейся благодати» (8ohn vollendeter Gute), a—«про

никшійся верховнымъ разумомъ»: такъ называются у Буд

дистовъ существа святостію подходящія уже къ буддамъ, и

долженствующія содѣлаться таковыми, иначе сказать «кан

дидаты въ будды». Что Майтрея былъ въ числѣ учениковъ

Шакьямуни подъ именемъ Айи-то, узнаёмъ отъ Абель-Ремю

за (Еоlkouе lki 1. с.). Откуда взялъ Риттеръ что былъ онъ

именно вторымъ ученикомъ, я не знаю. Майтрея че

ствуется Буддистами какъ параклетъ настоящаго періода

ихъ религіи, и какъ мессія періода имѣющаго наступить

непосредственно за теперешнимъ.

ССХ1Х. Стрн. 121, стрк. 30-31: Въ память перво

начальнаго водворенія въ ней. Буддійской религіи, и т. д.

Совсѣмъ не то говоритъ Фа-Сянь: говоритъ онъ (въ

отвѣтъ на вопросъ товарищей своихъ: когда ученіе Будды

начало распространяться на востокъ?) что «Шаменъ”ы изъ

Индіи перешли черезъ эту рѣку (Синь-тхеу, т. е. Синдъ),

унося съ собою священныя книги и собраніе уставовъ, послѣ

того какъ воздвигнута была статуя Ми-ле-пху-са»

(см. Ео Коше Кі. р. 35). Напрасно также пишетъ Риттеръ

«Шаменъ”ы изъ Сѣвернаго-Индостана» (Ре-hian-tchu), тогда

какъ въ переводѣ Абель-Ремюза читаемъ desСha-men dе

Пnde(Тhian-tchu): «Индія» просто, и «Сѣверная-Индія»—

страны, по Китайской географіи, совершенно-разныя, такъ

какъ послѣднимъ именемъ обозначается у Китайцевъ про

странство къ западу отъ р. Инда (ibid. р. 31).

ССХХ.Стрн. 122, стрк. 8: нирваны (т. е. «бла

женнаго успѣнія») Шакья-Муни Будды.

Слово нирвана. переведено тутъ у Риттера Пahinscheiden.

Здѣсь не мѣсто пускаться въ разсужденія о различномъ,

III
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въ разное время и у разныхъ школъ Буддійскихъ, значеніи

и толкованіи этого слова. Несомнѣнно то, что всегда и у

всѣхъ означало оно «отрѣшеніе отъ узъ сансары, или

необходимости подвергаться метемпсихозѣ, перерожденію»,

составляющее награду за достиженіе извѣстной степени свя

тости или чистоты въ-теченіе существованія въ здѣшнемъ

мірѣ, мірѣ печали и страданій. Освобожденіе отъ страда

ній есть «блаженство», и какъ, за достиженіемъ нарваны,

духъ остается уже въ состояніи «вѣчнаго покоя», то мнѣ

и казалосъ возможнымъ перевести слово нирвана понятнымъ

и употребительнымъ у насъ выраженіемъ «блаженное успѣ

ніе».—Много уже о нирванѣ писано было и въ Европѣ;

одно изъ послѣднихъ изслѣдованій о ней принадлежитъФран

цузскому орьенталисту Фуко, и помѣщено имъ въ «Кеvue

de l'Оrient» за 1864 годъ.

ССХХІ. Стрн. 122, стрк. 9-11: По одному счисле

нію, кончина его (Шакьямуни-Будды) полагается въ 950,

по другому — въ 1020 году до Р. Х., въ правленіе Псинь

Вана, изъ династіи. Чжeу, и т. д.

«Въ правленіе Пхинь-Вана изъ династіи Чжeу»: это—

замѣтка самого Фа-Сяня, а не слова туземцевъ, которые,

конечно, не имѣли никакого понятія о Пхинь-Ванѣ. Что ка

сается засимъ до времени кончины Шакьямуни-Будды, то

ее относятъ не только къ 950 году до Р. Х., но и за

2422 года до нашей эры. Въ 1020 году до Р. Х. при

ходится кончина Будды по счету собственно Фа-Ся

ня. Въ настоящее время между Европейскими изслѣдовате

лями объ этомъ предметѣ приняты за достовѣрнѣйшія пока

занія южныхъ Буддистовъ (Сингалезцевъ, Бармановъ, Сіям

цевъ), полагающихъ кончину Шакьямуни въ 544 или 543

до Р. Х. (см. Лассена Іndische Аlterthumskunde. П, 51-64).

По этому счисленію, статуя Ми-ле-пху-сы должна была по

лучить существованіе около половины Ш вѣка до Р. Х.

Впрочемъ, Вестергаардъ доказываетъ что и 544 годъ для

1
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смерти Шакьямуни—эпоха слишкомъ отдаленная, и что со

бытіе это должно было произойти въ 370-368 годахъ до Р. Х.

Въ такомъ случаѣ эпохою сооруженія статуи, о которой

идетъ рѣчь, будетъ половина І-го столѣтіядо Р. Х. Вотъ какъ

таетъ, при новыхъ изслѣдованіяхъ, осьми-вѣковое до Р. Х.

существованіеБуддизма «въ горныхъдолинахъСредней-Азіи».

СОХХІІІ. Стрн. 122, стрк. 10-24: Кабулъ, весьма

вѣроятно, принялъ Буддизмъ около того же времени какъ и

Тхо-ли, и т. д.

Да, но время это было не УП1-й вѣкъ до Р. Х., а П-й

или Г-й.

ССХХIII,Стрн. 122, стрк. 24: и черезъ Тхо-ли въ

Тибетъ.

По всѣмъизвѣстнымъданнымъ,БуддизмъпроникъвъТибетъ

непосредственно изъИндіи, и лишь впослѣдствіи уже завелись

у Тибетцевъ религіозныя сношенія съ Удіяной, на западъ

отъ Инда.

ССХХIV, Стрн. 122, стрк. 25-28: вѣроятно....

Брахманской и Саманейской.

Существованіе, во время Александра-Великаго, Брахма

новъ и Саманеевъ на Индѣ не составляетъ еще доказатель

ства чтобы Буддизмъ существовалъ въ Баміянской-Долинѣ

даже тогда, тѣмъ болѣе еще —задолго до того,

ССХХV, Стрн. 124, стрк. 21-22: подобно тѣмъ

искателямъ кладовъ въ Банатирѣ, о которыхъ говоритъ

Абуль-Феда.

Доказано уже выше (стрн. 278) что ни о какихъ иска

теляхъ кладовъ въ Бангагирѣ (Пенджгирѣ) Абуль-Феда не

говоритъ, и что кладоискательство тамъ есть совершенно

произвольное, ни начемъ не основывающееся, предположеніе,

ССХХVII, Стрн. 125, стрк. 6-7: въ другомъ, ар

хеологическомъ изслѣдованіи.

Это въ изслѣдованіи, о ступахъ или топе, заглавіе ко

тораго приведено выше, на стрн. 269.

199
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ССХХVІП. Стрн. 125, стрк. 17-18: описаннаго вы

ше Маникiяльскаго попа.

Маникіяльскій топе описанъ у Риттера въ томъжеУ-мъ

томѣ Еrdkunde, гдѣ находится и настоящая глава о Кабу

листанѣ и Кафиристанѣ, на стрн. 98-115.

ССХХVIII, Стрн. 125, стрк. 25-31: Памятники

эти.... были сооружаемы... по опредѣленію, духовенства, ко

торое установило и самый типа ихъ.

Чтобы топё сооружаемы были по опредѣленію духовен

ства, это едва ли вѣрно: есть много примѣровъ въ исторіи

Буддизма что памятники этого рода воздвигаемы были раз

ными царями по собственной мысли ихъ и произволенію.

Но заключеніе Риттера что типъ этого рода памятниковъ

установленъ былъ духовенствомъ—кажется мнѣ совершенно

основательнымъ. Въ подтвержденіе этого заключенія можно

привести то обстоятельство что установленіе образца для

топё приписывается Буддистами самому Шакьямуни. Такъ

Фа-Сянь, описывая столицу владѣнія На-цзы (Na-lkіе),

разсказываетъ что въ окрестностяхъ ея, шагахъ во ста отъ

того мѣста гдѣ Шакьямуни оставилъ свою тѣнь, онъ же

обрѣзалъ себѣ волоса и ногти, послѣ чего, вмѣстѣ съ уче

никами своими, «построилъ (должно быть для храненія этой

святыни) башню (тха), вышиною отъ 10 до 11 саженей,

чтобы она служила образцомъ для сооруженій та

кого рода на будущее время» (Ео Коше Кі. р. 87).

ССХХІХ. Стрн. 127, стрк. 5-6: въ неконченной

еще статьѣ Лаке.

Продолженіе статьи Жакё, о которой идетъ здѣсь рѣчь,

помѣщено въ ноябрской книжкѣ Лourna1 Аsiatiquе за 1837

годъ, рр. 401-440, и въ февральской книжкѣ тогоже жур

нала за 1838 годъ, рр. 163-197. Окончанія не явилось,

за преждевременною смертію даровитаго, глубоко-основа

тельнаго и много-обѣщавшаго автора.

ССХХХ. Стрн. 127, стрк. 14: Мынъ-цвѣли.



— 293 —

О мѣстоположеніи этого города см. въ отдѣлѣ дополне

ній. Здѣсь-же замѣтимъ что ни о какихъ другихъ Буддій

скихъ паломникахъ изъ Китая въ 1V вѣкѣ по Р. Х., кро

мѣ Фа-Сяня и товарищей его путешествія, Риттеръ не зналъ;

а у Фа-Синя имени Мынъ-цвѣ-ли не упоминается,

ССХХХП. Стрн. 126, стрк. 23-24: Рaно вступившему

въ ... сношенія съ Тибетскими владѣніями. "

Сношенія Удіяны съ Тибетомъ,о которыхъ говорится у

Сананъ-Сецэна, имѣли мѣсто въ 810 году по Р. Х.—не

очень-то ранодля государства которое процвѣтало уже въ

первыхъ вѣкахъ Христіанской эры.

ССХХХП.Стрн. 127, стрк. 26: Санскритскій под

линникъ Буддійскаго закона.

Тутъ опечатка; надо читать: Санскритскіе под

линники (во множественномъ числѣ). Но Тибетскіе госу

дари получили изъ Удіяны, поСананъ-Сецэну, Санскритскіе

подлинники—не Буддійскаго закона, какъ выражается

Риттеръ, а—мистическихъ и чародѣйственныхъ книгъ

позднѣйшаго періода Буддійской литературы.

ССХХХ111. Стрн. 127, стрк. 27-29, и стрн. 128,

стр. 1-8: Въ эту-то столицу.... послѣ 15-дневнаго пу

ти... въ Мынъ-цзѣ-ли... описывая многочисленные храмы,

монастыри... Фа-Сянь упоминаетъ и о множествѣ су

ту-то, и т. д.

Въ описаніи путешествій Фа-Сяня, изданныхъ Ремюза,

Клапротомъ и Ландрессомъ,подъ заглавіемъ Ео Коше кi (Ра

ris. 1836), не находимъ мы ни одного изъ тѣхъ извѣстій

которыя Риттеръ приписываетъ здѣсь этому Буддійскому пи

лигриму. Ни въ главѣ о царствѣ Ву-чжанъ (Оu-tchang), и

ни въ какомъ другомъ мѣстѣ Фо-Го-Цзи, Фа-Сянь не го

воритъ ни о столицѣ владѣнія Ву-чжанъ, ни о томъ чтобы

она называлась Мынъ-цзѣ-ли, ни о томъ чтобы онъ былъ

принятъ здѣсь гостепріимнымъ образомъ, и не описываетъ

ни храмовъ, ни монастырей, ни су-ту-по этого города и
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его окрестностей. Обо всемъ этомъ, кромѣ гостепріимства

оказаннагоФа-Сяню,говорится, не въ Фо-Го-Цзи, а въ«Ис

торіи Династіи Тханъ», писанной въ ХП вѣкѣ по Р. Х., че

резъ 600 слишкомъ лѣтъ послѣ Фа-Сяня. Изъ этого сочи

ненія извлечены разныя извѣстія о Ву-чжанѣ, которыя на

ходимъ въ примѣчаніяхъ Абель-Ремюза къ Фо-Го-Цзи, на

стрн. 52-59. Свѣдѣнія заключающіяся въ этихъ извлеченіяхъ

Риттеръ и приписалъ Фа-Сяню, не замѣтивъ какой страш

ный сдѣлалъ этимъ анахронизмъ, и въ какое заблужденіе

вводитъ читателей относительно Фа-Сяня.

ССХХХIV. Стрн. 128, стрк. 8-13: Современныя

же Китайскія лѣтописи повѣствуютъ, и т. д.

Свѣдѣніе о 1,400 цзяланахъ Ву-чжана, и 18,000 мо

нахахъ въ нихъ, заключается тоже въ «Исторіи Династіи

Тханъ»; а эта исторія составлена, какъ замѣчено уже, въ

Х1 вѣкѣ, слѣдовательно никакъ не можетъ быть названа

современною Фа-Сяню, который жилъ въ концѣ ГУ и

началѣ У вѣка по Р. Х.

ССХХХУ. Стрн. 129, стрк. 2-3: Изъ періодовъ

Бактрійскаго, Македонскаго, даже, быть можетъ, древне

Персидскаго владычества.

Замѣчено уже (стрн. 290) что если основатель Буддиз

ма жилъ не ранѣе УП вѣка до Р. Х., то предположенія о

владычествѣ этого ученія по западную сторону р. Инда ра

нѣе П или П столѣтія до нашейэры—утрачиваютъ всякую

вѣроятность.

ССХХХVП. Стрн. 129, стрк. 4-7; Заключенія эти

основываются, и т. д.

То-есть заключенія о географическомъ распростране

ніи Буддизма за Кандагаръ до Келата и Белуджей; а не о

древности его здѣсь, восходящей будто-бы до временъ

Македонскаго и древне-Персидскаго владычества;въ этомъ

послѣднемъ отношеніи, Фа-Сянь и Сюaнь-Цанъ — не

свидѣтели.
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ССХХХV11. Стр. 431, стрк. 22: извращалъ

Шивы, въ качествѣ Индѣйска Геркулеса.

Жаке говоритъ не совсѣмъ?"то, а именно—что нагая

фигура изображенная на оборотной сторонѣ Кадфисовой мо

неты, найденной въ Бурджи-Кемри, изображаетъ, по его

мнѣнію, «Сиву, какъ Ишвару, съ аттрибутами заимство

ванными отчасти у Эллинскаго Геркулеса». См. Лоurna!

Аsiatique. Seрtembre 1836. р. 269.

ССХХХV111. Стр. 134, стр. 26-27: знаю, та

тарскаго или, скорѣе, Гетскаго хана. .

Былъ-ли Мокадфисъ, т. е. Кадфисъ (см. стрн. 275),

царемъ Юе-чжіевъ, это еще вопросъ; а были-ли Юе

чжи одного племени съ Европейскими Гетами, это еще

сомнительнѣе. Татарами-же нельзя называть ихъ ни въ

какомъ смыслѣ, если только названіе «Татарскій» не счи

тать равносильнымъ «Скиѳскому». Слѣдовательно Кадфису

не приходится быть ни Татарскимъ, ни Гетскимъ владѣль

цемъ, тѣмъ-менѣе еще «ханомъ», такъ-какъ около времени

Рождества Христова титулъ этотъ, сколько извѣстно, не

былъ еще въ употребленіи.

ССХХХІХ. Стрн. 135, стрк. 23-24: Рядъ гол

мова, на которыхъ лежитъ въ развалинахъ около дюжины

небольшихъ пота. Да,

Ни о какой дюжинѣ небольшихъ топё въ 11/е часахъ

разстоянія отъ Бурджи-Кемри—уЖакё не упоминается; со

словъ Гонитбергера, говоритъ онъ только о трехъ топё въ

означенномъ разстояніи отъ Бурджи-Кемри. См. 1. с. р. 271.

ССХИ.Стрн. 135, стрк. 24-27: Три, изъ нихъ... въ

одинаковомъ разстояніи.... дали имя и остальнымъ.

Такъ-какъ дюжины топе, о которыхъ говоритъ Риттеръ,

не существуетъ, то слова «изъ нихъ»— ошибочны, равно

какъ и утвержденіе что по имени «Трехъ-Топё» (Се-Топъ)

дано это имя и остальнымъ (то-есть девяти несуществую

щимъ). Три-же тошё, о которыхъ дѣйствительно идетъ рѣчь
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у Жакё, помѣщаются, по ст. 5ѣ его, въ небольшомъ, а

не въ одинаковомъ, разствіи другъ отъ друга (ibidem).

ССХLI. Стрн. 136? стрк. 2-3: Поясъ изъ пи

лястръ надъ базисомъ башни.

Весьма важно относительно устройства этого, втораго

изъ «Трехъ-Топё», то обстоятельство что въ поясѣ его изъ

пилястръ, о которомъ идетъ рѣчь, продѣлано углубленіе

(niche), какъ-бы для помѣщенія статуи, и что въ углубленіи

этомъ (весьма отчетливо изображенномъ на рисункѣ, кото

рый приложенъ къ статьѣ Жакé), по мѣстному преданію,

дѣйствительно стоялъ нѣкогда бютъ, т. е. «кумиръ»,

«идолъ» (ibid. р. 373). Подобныя ниши встрѣчаются и въ

нѣкоторыхъ другихъ изъ описанныхъ доселѣ топё.

ССХП1П. Стрн. 138, стрк. 26: Осьмнадцать золо

тыхъ и серебряныхъ монетъ.

Не осьмнадцать, а четырнадцать, пишетъ Массонъ.

1. с. р. 154.

ССХИМП. Стрн. 140, стрк. 1-2: Всѣ эти памят

ники относятся къ періоду времени отъ ТПГ вѣка до

Р. Х., и т. д.

Объяснено уже (стрн. 291) что существованіе Буддизма

на западной сторонѣ..», инда, а потому и памятниковъ по

слѣдователями его дѣсь воздвигнутыхъ, не можетъ восхо

дить въ такую отдаленную древность, и должно быть уко

рочено по-крайней-мѣрѣ вѣковъ на пять.

ССХП1V. Стрн. 140, стрк. 12-13: уже мака.

доняне застали въ этихъ странахъ, и т. д.

Не «въ этихъ странахъ», а на востокъ отъ Инда; да,

впрочемъ, и то еще вопросъ: означаютъ ли 2аршала Ме

гасѳена,— послѣдователей Буддизма.

ССХLV. Стрн. 140, стрк. 24: Ларваны или

дiяны.

Вирвана совсѣмъ не то что дiяна, въ какомъ-бы смыслѣ

Ни Принимать послѣднее слово.
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ССХLVI. Стрн. 140, стрк. 25-26: Почти за ты

сячелѣтіе до Р. Х.

Относительно этого тысячелѣтія см. прим. ССХХІ.

ССХLVIII, Стрн. 140, стрк. 5 снизу: По Китай

СиУ111475 1407140444994199495 „

Хронологія Китайцевъ и другихъ сѣверныхъ Буддистовъ

относительно рожденія и смерти Шакьямуни-Будды, и за

тѣмъ относительно событій которыя поставляются въ связь

съ этими эпохами, не заслуживаетъ довѣрія, по противорѣ

чію ея съ болѣе достовѣрною хронологіею южныхъ Буд

дистовъ.

СОХIVIIII, Стрн. 141, стрк. 10-14: Самое по

ложительное объясненіе.... семью драгоцѣнностями.

Много найдено въ топе такихъ предметовъ, значеніе

которыхъ до сихъ поръ остается загадочнымъ, нисколько

не объясняясь, ни разсказами Фа-Сяня и Сюянь-Цана,

ни «семью драгоцѣнностями» Буддистовъ, чтó-бы ни счи

тать за эти «семь драгоцѣнностей», и чтó-быни подразумѣвать

подъ ними.

СОТКИИК. Стрн. 142, стрк. 4-5: Монеты... сви

дѣтельствуютъ что памятники эти построены между

200-мъ годами до, и 600-ми послѣ Р. Х.

И того не свидѣтельствуютъ найденныя въ топахъ мо

неты, чтобы памятники эти воздвигнуты были около 200

лѣтъ до Р. Х. Но допустимъ что это свидѣтельствуется

мойетами. Какая-же разница между этимъ результатомъ и

утвержденіями Риттера, нѣсколько разъ высказанными выше,

что начало возведенія топовъ въ Афганистанѣ восходитъ ко

временамъ древне-Персидскаго владычества, даже къ УП1

вѣкудо нашей эры!

ССІИ. Стрн. 142, стрк. 7-9: Су-ту-то, кото

рое тождественно съ Санскритскимъ ступа и съ но

вѣйшимъ топе.

Буддизмъ, которому обязаны сооруженіемъ своимъ памят
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ники разсматриваемые здѣсь Риттеромъ, возникъ въ Индіи.

Тамъ должны были родиться, какъ первоначальная мысль объ

этихъ памятникахъ,такъ и первоначальная ихъ форма. Тамъже

должно было возникнуть и названіе для нихъ. Слѣдователь

но Санскритское слово ступа, которымъ обозначаются па

мятники этого рода, должно считаться настоящимъ ихъ на

званіемъ. Тотё или тотъ, какъ теперь называютъ ихъ Гиндки,

можно считать, поэтому, за искаженіе Санскритскаго ступа.

Но чтò значитъ по-Санскритски слово ступа въ его перво

начальномъ, а не Буддистскомъ смыслѣ? Значитъ «холмъ

изъ насыпной земли» (а beар, а рile of еarth, по Вильсонову

словарю). Это показываетъ что холмы такого рода суще

ствовали въ Индіи прежде чѣмъ Буддисты придумали строить

свои «прахохранители», и что на «прахохранителей», когда

возникли они, перенесено было названіе какимъ означались

древнѣйшія могилы, насыпавшіяся изъ земли въ видѣ холма.

Санскритское ступа соотвѣтствуетъ, такимъ образомъ, въ

первоначальномъ значеніи своемъ, землянымъ насыпямъ кото

рыя обозначаются теперьунасъвъ Новороссіи названіемъ «кур

гановъ». Курганы-жеэти, какъ иприродныехолмы, носятъ во

всѣхъ Тюркскихъ нарѣчіяхъ названіе тепё или тюбё. Это

Тюркское тепё, тюбe,не могло быть заимствованіемъ изъСан

скритскаго. Слова для обозначенія такихъпредметовъ природы

какъ «холмъ», не заимствуются однимъплеменемъу другаго.

Можетъ быть, слѣдовательно, одно изъ трехъ: 1) либо сход

ство въ звукахъ и значеніи междуСанскритскимъ ступа и

Тюркскимъ тепё—случайное; 2) либо оба слова имѣютъ об

щій корень въ языкѣ первоначальнаго племени, отъ котора

го могли произойти одинаково, какъ народы Арійскіе, такъ и

народы Тюркскіе; 3)либо, наконецъ, АрійцыИндѣйскіе заим

ствовали тепё у Тюрковъ, такъ-что это-послѣднее является

первообразомъ Санскритскаго стута, а не наоборотъ. Мнѣ

кажетсявозможнымъ допустить послѣднее предположеніе, какъ

вѣроятнѣйшее изъ трехъ, на томъ основаніи что населеніе Ин
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діи, предшествовавшее вторженію сюда Арійцевъ, было Дра

видское, т. е. принадлежавшее по языку кътой этнологической

группѣ къкоторой принадлежитъи нынѣшнееТюркскоеплемя.

Насыпаніе холмовъ надъ тѣлами умершихъ—обычай такой

простоты, что Арійцы могли застать его у Дравидцевъ ужевъ

полномъ развитіи. Другими словами, Арійцы, вторгаясь въ

Индію, весьма могли уже встрѣтить тамъ могильные курганы,

которые у туземцевъ звались тепё. Сами Арійцы, не имѣя,

быть можетъ, этого обычая, не имѣли въ языкѣ своемъ и

слова для обозначенія“ могильныхъ насыпей такого рода,

вслѣдствіе чего для чуждаго имъ предмета заимствовали у

туземцевъ то названіе которое давали ему эти- послѣдніе,

причемъ, разумѣется, измѣнился нѣсколько и звуковой со

ставъ этого названія, съ приспособленіемъ его къ какому

либо Арійскому корню: и, вотъ, изъ тепё образовалось ступа.

Иначе, приходится принять второе предположеніе. Вовсякомъ

случаѣ несомнѣнно то, что если Арійцы Индѣйскіе нашли

возможнымъ названіе стута, «могильныхъ насыпей», дать

впослѣдствіи каменнымъ «прахохранителямъ» Буддійскимъ,

то «прахохранителей» этихъ, ступы литературнаго языка

Индіи (между Гиндками, какъвидимъ, слово это сохранилось въ

формѣ попе, болѣе близкой къ первоначальному его виду),

имѣемъ мы полное право, говоря о нихъ по-Русски, назы

вать «курганами».

ССИЛ. Стрн. 142, стрк. 18: За-всѣмъ-тѣмъ мо

жета еще казаться сомнительнымъ и т. д.

Нѣтъ повода ни къ какому сомнѣнію считать су-ту-по

Фа-Сяня за нынѣшніе топe; но Риттеру хотѣлось, придрав

шись къ возможности сомнѣнія, изложить слѣдующую у не

го за симъ теорію ярусности топовъ, теорію великолѣп

ную, свидѣтельствующую что Риттеръ столь же проница

тельный археологъ, какъ и глубокомысленный географъ, и

что займись онъ, вмѣсто географіи, древностями, наука древ

ностей обогатилась бы, подъ перомъ его, произведеніемъ
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столь же монументальнымъ какъ и то которымъ обогатилась

географія.

ССИЛЛ, Стрн. 142, стрк. 22 -25: Китайцы... подъ

словомъ та разумѣютъ... лишь многоярусныя башни

патоды.

Словомъ тѣха, какъ увидимъ ниже, обозначаются у Ки

тайцевъ не однѣ многоярусныя башни религіознаго харак

тера, но также «обелиски» и «пирамиды» имѣющіятотъ же

характеръ, и носящія у Монголовъ названіе субурга или

субурганъ, а у Тибетцевъ:—чортенъ.

ССИЛИН.Стрн.146, стрк. 7: Вълѣтописи Матавансц;

и стрк. 11: говорится въ Магаванси.

Магаванси, правильнѣе Магаванса, есть заглавіе Цей

лонской лѣтописи, на языкѣ Пали, составленной Магана

мою, и обнимающей событія на Цейлонѣ по 302 годъ

послѣ Р. Х. "

ССИЛЛУ, Стрн. 146, стрк. 16-17: Ярусы эти

означаютъ ниданы или различныя степени духовной жиз

ни, и т. д.

Ниданъ, во-первыхъ, не девять, адвѣнадцать; и, во-вто

рыхъ, нидана"ми называется у Буддистовъ цѣпь одна изъ

другаго вытекающихъ положеній или истинъ относительно

постепеннаго происхожденія бытія, и постепеннаго отъ него,

освобожденія, составляющихъ основаніе Буддійской пропо

вѣди. Потому, должно полагать что ярусность тошё не

имѣетъ никакой связи съ ниданами.

СС1V, Стрн. 146, стрк. 20-21: Чтобы дости

тнуть до нирваны, или до погруженія въ вѣчную мысль.

Въ подлинникѣ: um in das Nirvanа, in die Еvigkeits

gedanken, einzugehen. Не знаю въ какой степени вѣрно пе

ревелъ я это мѣсто; но, кажется мнѣ, Еvigkeitsgedankе не

передаетъ вѣрно Буддійскаго представленія о нирванѣ. Впро

чемъ, о значеніи этого слова была уже рѣчь выше, въ прим.

ССХХ, на стр. 290.
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СОСТАТУП. Стрн. 147, стрк. 6-8: На томъ основа

ніи, что въ жизни считается три ряда ниданъ, или су

ществованій, хотя священное число ихъ никогда не из

Д4444449944244.

Такъ передалъ я слова подлинника: veil es dreierlei

Кeihen jener zudurchlebenden Nidanas оder Ехistensen giebt,

deren heilige 2ahlen aber nie sich aendern; но чтò хотѣлъ ска

зать этимъ Риттеръ—не понимаю; тѣмъ болѣе что въ из

вѣстныхъ мнѣ сочиненіяхъ о Буддизмѣ нигдѣ не начитывалъ

я чтобы Буддисты принимали три ряда или вида ниданъ.

ССЛУЛИ. Стрн. 147, стрк. 16-19: Китайскія су

тупо или тага посвященныя Фо-ѣ, должны были, во время

Фа-Сяня, совершенно уподобляться ступамъ или поте при

Индскимъ.

Воздвигали-ли въ Китаѣ, въ Фа-Сянево время, тяга во

всемъ совершенно-сходныя съ Кабулистанскими топе, я не

знаю. Но извѣстно что въ Пекинѣ до сихъ поръ суще

ствуетъ сооруженіе такого рода, называющееся «Бѣлою

Тха» (Бай-Тха), возведенное, для помѣщенія мощей Пакья

муни, при династіи Ляо, во второе лѣто правленія Шеу

чанъ. По Китайскому описанію Пекина, составленному въ

1788 году, тка эта, которую О. Гакинѳъ называетъ въ пе

реводѣ своемъ «обелискомъ», «къ основанію остра, а къ

верху широка, имѣя форму «желчи наоборотъ повѣшенной».

«Верхъ ея–продолжаетъ «Описаніе»–наподобіе шеи, возвы

шается постепенно съуживаясь, и на макушкѣ своей дер

житъ огромный бронзовый кругъ, подобный подносу круг

лому, на которомъ еще поставленъ небольшой бронзовый

обелискъ». Изъ описанія этого оказывается что если Бай

Тха и несовсѣмъ, по формѣ своей, сходна съ Кабулистан

скими топе, то, по-крайней-мѣрѣ, приближается къ нимъ

болѣе чѣмъ другія Китайскія тѣха или Монгольскія субури

(пирамиды заключающія въ себѣ мощибогопочитаемыхъ особъ).

Внутри этой тка положено было, по словамъ «Описанія»,
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20 крупинокъ шери, 2000 цаца изъ благовоннаго состава,

и пять экземпляровъ священныхъ книгъ Долoни (Дарани?).

Шери, по объясненію о. Гакинѳа, это струпина съ болячки

на лбу какого-либо угодника, происшедшей отъ усерднаго

битья земныхъ поклоновъ; Ковалевскій-же (О. М.), по по

воду этого объясненія, замѣчаетъ что словомъ шарилъ, отъ

Санскритскаго шаршра, означаются у Монголовъ вообще

«прахъ», «мощи» высокоуважаемыхъ особъ; цаца" ми-же на

зываются маленькія пирамиды изъ глины или гипса, заклю

чающія въ себѣ шарилъ.—Въ 1271 году, императоръ Ху

билай, узнаёмъ изъ «Описанія», открывалъ эту тка, и уви

дѣлъ «въ каменномъ кивотѣ мѣдный сосудъ наполненный

благовонною жидкостію бѣлаго цвѣта. Шери оказалось окрѣп

шимъ въ видѣ круглыхъ шариковъ, на подобіе золотыхъ

просяныхъ зеренъ. Подъ дномъ-же сосуда найдена была

мѣдная монета». Значитъ, найдены были тѣ же самые пред

меты которые отрываютъ и въ Кабулистанскихъ топе. Но

монета найденная Хубилаемъ была чудесная: сооруженіе

Бай-Тха относится, какъ сказано, ко времени правленія

Пеу-чанъ династіи Ляо, а монета оказалась принадлежа

щею, по надписи на ней (чжи-юaнь-тхунъ-бао, т. е.

«ходячая монета правленія Чжи-юaнь»), къ правленію са

мого Хубилая, который въ-прибавокъ и не билъ ещетогда

монеты. «Императоръ и Императрица-разсказываетъ «Опи

саніе»—увидѣвъ сіюденьгу, исполнились сугубымъ благого

вѣніемъ, шери взяли, а тку украсили еще великолѣпнѣе:

по угламъ повѣшены были ящмовые песты, крыльца обве

дены мраморными перилами, къ свѣсамъ подвѣшенъ пышный

подзоръ, самая-же тка одѣта жемчужною сѣткой. Словомъ,

искусство въ украшеніи ея могло почитаться рѣдкимъ, какъ

въ древнія, такъ и новѣйшія времена». Относительно чу

десной монеты, о. Гакинѳъ полагаетъ что «Хутухта, нынѣ

называемый Далай-Ламою, желая побудить Хубилая къ

литью монеты, которой Монголы съ покоренія Китая еще не
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имѣли, предварительно вымыслилъ форму оной, и тайно

вложилъ въ обелискъ, какъ будто Богомъ ниспосланнуюдля

образца». См. «Описаніе Пекина. Перев. съ Китайскаго

монахомъ Гакинѳомъ». Спб. 1829. Стр. 82-83; -и «Мон

гольская Хрестоматія, изданная О. Ковалевскимъ». Казань.

1836-1837. Т. 1, стр. 331-332 и 457; т. П, стр. 337

338 и 437-438,

Подъ Лё 150, въ томъ же «Описаніи Пекина» говорит

ся о монастырѣ Шу-анъ-тха-сы, основанномъ около 1200

года, что въ немъ находятся двѣ тка, «одна о девяти,

другая о семи поясахъ». Любопытно было бы знать чтó

разумѣется тутъ подъ «поясами».

СОСТАТУЛИ. Стрн. 147, стрк. 28-30, и стрн. 148,

стрк. 1-4: подъ такимъ деревомъ, по церковному уста

ву Буддистовъ, должна быть изображена сидящею каждая

статуя будды, и т. д.

Изъ какого церковнаго устава, Буддистовъ взялъ всё

это Риттеръ, онъ не указываетъ. Статуи-же Будды встрѣ

чаются не только изображающія его въ сидячемъ, но и въ

стоячемъ, даже въ лежачемъ положеніи, и безо всякой

надъ Нимъ чалаты или чайтмѣш.

ССЛУ1П.Стрн. 148,стрк.34-33,и стрн.149, стрк.

1-4: каждый благочестивый царскій домъ Буддійскаго испо

вѣданія ведетъ непремѣнно родословіе свое отъ царствен

ной династіи. Манадской, подобно тому какъ Мусульманскіе

властители выдаютъ себя за потомковъ Магомета.

Оба эти утвержденія одинаково произвольны, какъ от

носительно Буддійскихъ, такъ и Магометанскихъ династій.

ССЛИК. Стрн. 149, стрк. 5-6: не иначе, какъ

подъ зонтиками и балдахинами. И стрк. 7-8: непре

мѣнно бѣлаго цвѣта и украшается лишь золотомъ.

И то, и другое, утверждается безо всякихъ ссылокъ на

источники, откуда взято; да едва-ли и могъ бы Риттеръ

указать на такіе источники.
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ССАЖ. Стрн. 149, стрк. 14: болѣе чѣмъ за 500

лѣтъ до Р. Х.

О невозможности такого ранняго распространенія Буд

дизма изъ Индіи, нѣсколько разъ уже замѣчено выше(стрн.

219, 294, 296).

ССЛУКИ. Стрн. 149, стрк. 18.-19: въ изваяніяхъ. Пер

сеполиса, и т. д.

Такъ-какъ Буддизмъ не проникалъ въ Персію при Ахе

менидахъ, то присутствіе зонтика въ изваяніяхъ Персепо

лиса лучше всего доказываетъ что царскій аттрибутъ этотъ

не имѣетъ никакой связи съ банджаной и Буддизмомъ.

ССИЛЛИ. Стрн. 152, сткр. 29-30: сюда же вы

везли изъ Ниджрду и джильгузекъ.

Риттеръ выражается такимъ образомъ какъ будто бы

джильгузекъ разведенъ былъ въ Кабулѣ, по волѣ Бабера,

подобно сахарному тростнику; Баберъ-же говоритъ только

что джильгузекомъ (т. е. орѣхами этого дерева) снабжает

ся Кабулъ изъ Ниджрóускаго-Округа.

СОНАХГПГ. Стрн. 153, стрк. 4: она (равашь) имѣ

етъ сладкій и вмѣстѣ острый вкусъ.

Этого Баберъ не говоритъ: это слова комментатора его,

Эрскайна, у котораго, впрочемъ, вмѣсто «острый» (schart),

читаемъ «кислый» (acid).

СОСТАХГУ, Стрн. 153, стрк. 5: это мѣсто въ

запискахъ Бабера не знали прежде какъ объяснить, и т. д.

Первый комментаторъ Бабера, Эрскайнъ, полагалъ уже

что равашь означаетъ «ревень» (rhubarb),

ССЛУКУ. Стрн. 153, стрк. 17-18; Ревень этотъ

славится на городскомъ рынкѣ.

У Борнса не то: «производствомъ ревеня славится Ка

булъ», говоритъ онъ.

СОГІХVП. Стрн. 154, стрк. 21-22: но наполнены

мустиками. . . .

Это говоритъ Баберъ только о двухъ изъ числа четы
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рехъ или шести уленговъ въ окрестностяхъ Кабула, а не

обо всѣхъ нихъ. . . . . . ”

ССААКУЛИ. Стрн. 154, стрк. 22- 23: Каждый изъ

этихъ ументовъ отстоитъ отъ города на одинъ фарсантъ.

По Баберу, одинъ изъ упомянутыхъ имъ уленговъ от

стоитъ, отъ Кабула на разстояніе около коса, другой—

около двухъ косовъ; о разстояніи двухъ уленговъ онъ ни

чего не говоритъ, и только остальныя два помѣщаетъ въ

разстояніи, около фарсаха отъ Кабула.

СССLХV111. Стрн. 155, стрк. 1 13 и 16: Таджики,

Въ Лейденовомъ переводѣ Записокъ-Бабера, Таджики,

при перечисленіи жителейКабулистана, упоминаютсядваж

ды. Въ Джагатайскомъ подлинникѣ однажды; тамъ-же,

гдѣ по Лейдену говорится объ нихъ какъ о городскихъ жи

теляхъ, читаемъ, вмѣстоТаджиковъ—Сарты (см. Баберъ

Намэ. Казань. 1857. Стрн. 161). Какъ Гиндки, Свати и

Депаны (см. выше, стрн. 209, 241 и др.) составляютъ ко

ренное населеніе Восточнаго-Кабулистана, такимъ же об

разомъ основнымъ слоемъ населенія въ Западномъ-Кабули

станѣ являются Таджики. Нѣсколько подробностей объ нихъ

изъ Эльфинстона не будутъ, потому, неумѣстны здѣсь.

На равнинахъ. Таджики нигдѣ не заселяютъ большихъ

сплошныхъ пространствъ, а живутъ разсѣянно между Аф

ганцами, отдѣльными семьями въ селеніяхъ послѣднихъ, или

особыми деревнями, подъ управленіемъ собственныхъ «ста

ростъ» (кетхуда); въ томъ и другомъ случаѣ, землею ими

обработываемою владѣютъ они, за немногимиисключеніями,

не въ качествѣ вотчинниковъ, а въ качествѣ съёмщиковъ

у Афганцевъ. Сплошноенаселеніе составляютъ Таджики лишь

въ малодоступныхъ долинахъ Кугестана (Горбепдской, Пендж

ширской и Ниджрóуской), гдѣ являются полными хозяе

вами своихъ трущобъ, и живутъ независимыми одно отъ

другаго «обществами», подъ управленіемъ собственныхъ

князьковъ, титулующихся ханами. Въ Эльфинстоново время

20



— В06 —

Кугестанскихъ Таджиковъ считалось до 40,000 семействѣ,

Это въ полномъ смыслѣ воинственные горцы, ссорливые

между собою и малопокорные, какъ своимъ князькамѣ,"такъ

и Кабульскому владѣльцу. Живущіе на равнинахъ отличаются

напротивъ кротостію характера и миролюбіемъ. Всѣ вооб

ще — превосходные и трудолюбивые земледѣльцы, а по

городамъ занимаются охотно торговлею, и другими промыс

лами и ремеслами, которые Афганцы считаютъ низкими для

себя. По исповѣданію, всѣ Таджики! — Сунниты, и нена

видятъ Піитóвъ. Особый отдѣлъ Таджиковъ составляютъ

Барeки, живущіе въ Логарѣ и части Бутхака; въ Эльфин

стоново время ихъ считалось до 8,000 семей, составляв

шихъ особый кланъ, управлявшійся собственными началь

никами, и славившійся храбростію. См. Аn Аccount ofСан

bul etс. Изд. первое. Стрн. 309-315. . . . I

и ССLХГУК. Стрн. 155, стрк. 22-24: Кафиристани,

гдѣ Каторѣ и Гебрекъ (?). " . . . .

У Риттера: Кateristan und Кattor und Gebrek; въ Лей

деновомъ-же переводѣ, которымъ онъ пользовался—Каteri

stan, auch as Кattor and Gebrek. Въ Джагатайскомъ подлин

никѣ—какъ уЛейдена: Кафиристана, дура, мисли.Кemeура

ве Гебрекъ. Риттеровское ипа! между Каteristan и Кattor, ста

вя на-ряду цѣлое съ частью, заставляетъ Бабера, говоритъ

безсмыслицу; замѣнивши этотъ союзъ нарѣчіемъ «гдѣ», я,

нолагаю, передалъ смыслъ Баберовой фразы, не исказив

ши его. . . . . . . . . .

СС1.ХХ. Стрн.: 156, стрк. 5-7; Таманы эти

соотвѣтствуютъ и т. д. и

4. Замѣчаніе это принадлежитъ самому Баберу, а не

Риттеру. -

СОГІХХГ. Стрн. 157, стрк. 1-2: хотя также

составляютъ, томанъ, и т. д. . . . . . 1

У Риттера сказано: хуаr auch Тomans (во множествен

номъ числѣ). Я поправилъ Риттера въ этомъ мѣстѣ, на

А К
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основаніи изложеннаго выше, въ примѣчаніи 1533П, на

стр. 238-240. . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОНАХХИ. Стрн., 157, стрк. 22: взимая дань, со

всѣхъ проѣзжающихъ. . . . . . . . . . . . . . 1,

Баберъ говоритъ совсѣмъ другое, а именно: «Живя въ

сторонѣ, они, по этой причинѣ, неохотно выплачиваютъ

подати». Такъ; въ Англійскомъ переводѣ, втакъ я, въ, Джа

гатайскомъ подлинникѣ Записокъ. . . . . . . . . .

ССЛУХХИМЛ,,Стрн. 158, стрк. 10-11: раздѣлилъ

она эту страну только между тѣми беками которые

недавно вступили въ его службу, . .

Такъ и по Лейденову переводу Бабера, но это не со

гласно съ послѣдующимъ, гдѣ говорится, прямо-противупо

ложное. Лейденъ не понялъ, тутъ Бабера, который, въ Джа

гатайскомъ подлинникѣ, выражается такимъ образомъ: «Ка

бульскую страну раздѣлилъ я, по жеребью, между мирзами,

и всѣми беками-гостями», т. е. беками которые явились

гостями въ страну, пришли туда съ Баберомъ, а не были

изъ числа аристократіи, которую, засталъ онъ въ странѣ.

См. Баберъ-Нама. Казань. 1867, Стрн. 178. . . . .

ССПХХ1У. Стрн., 168, стрк. 14; Дерё-Кущера,

Литинъ и Авганъ-Серай. - . . . . . . . . . . . . . . .

Такъ по Лейденову переводу. Бабера; но, это, противо

рѣчитъ общей географіи Записокъ. Въ Джагатайскомъ под

линникѣ (1. с.) читаемъ другое: «Мендратъ, Дере-Нѣтъ,

Кунеръ-у-Нургиль, и Чеганъ-Серай». . . . . . . . . . .

САЖХУ. Стрн. 168, стрк. 15. - 17: дековь и

младшихъ начальниковъ, которые, сопровождали меня, въ по

годахъ.... «нарадилъ я, и т.д. . . . . . . . . . . . .

Это по Лейденову, переводу, а Джагатайскій подлинникъ

(1. с.) говоритъ не совсѣмъ, то, именно-же: «Бекамъ и мо

ледцамъ (т. е. простымъ воинамъ), которые пришли въ стра

ну со мною, казачествуя (т. е. не какъ бывшіе мои, поддан

ные, а какъ люди вольные, присоединившіеся, ко мнѣ, по

дуя

Аа
„ми
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собственному желанію), далъ я, кому деревню, кому ямулъ

и т. д. Значеніе слова ятулъ мнѣ неизвѣстно; по корню

ятмакъ, это должно-быть «усадьба», «жилье», или тому

подобное; Лейденъ переводитъ аn estate in landg а быть

можетъ вмѣсто ятула слѣдуетъ читать тіюлъ, чтó значитъ

«аренда».

СОГІХХVІ. Стрн. 158, стрк. 23-24; преимуще

ственно о Баберцахъ и Андеджанцахъ. Всегдашнимъ моимъ

несчастіемъ было именно то что я " слишкомъ "има"покро

та
614714244)леологда, " 1

это несогласно уже и съ переводомъ Лейдена, у кото

раго, "какъ и въ Джагатайскомъ подлинникѣ, читаемъ со

вершенно-противное: «Бековъ и простыхъ воиновъ, кото

рые были иноземцами и гостями въ странѣ, наградилъ; я

и болѣе, и лучше, нежели Баберцевъ и Андеджанцевъ. Не

смотря на то, странное выдалось мнѣ, несчастіе: люди

постоянно упрекали меня, будто кромѣ Баберцевъ и Ан

деджанцевъ ни къ кому не оказывалъ я вниманія».

Никакого «откровеннаго сознанія», слѣдовательно, нѣтъ

тутъ со стороны Бабера;" не сознается онъ ни въ чемъ

дурномъ, а удивляется несправедливости "къ нему людей.

ССЛУХХVІП. Стрн. 158, стрк. 29-32: илямъ и

улусамъ, которые и т. д. . . . . . . . 1 .

Это мѣсто переведено мною уже прямо изъ Записокъ

Бабера, который выраженіемъ иль-ве-улусъ обозначаетъ

здѣсь «кочевыя колѣна», перешедшія съ нимъ " въ Кабули

станъ изъ-за Гинду-Куша цѣлыми родами,"со скарбомъ

и семьями. Риттеръ-же, не зная значенія этого выраже

нія, необъясненнаго Эрскайномъ, принялъ его за «по

стоянныя войска», и такимъ образомъ совершенно иска

зилъ въ этомъ мѣстѣ смыслъ Баберовыхъ Записокъ."

СОГІХХVІПI. Стрн. 159, стрк. 7-9; но ея вос

точной стороны, отъ Бетата изъ-за Инда, они (Гезарё)

добровóльно пришли ко мнѣ, и предложили свои услуги.
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Тутъ опять путаница. «Когда», пишетъ. Баберъ, «воз

вратился я въ Кабулъ (изъ экспедиціи противу Гeзарей

цевъ), поступилъ на службу ко мнѣ, прибывъ изъ Бегрé,

сынъ Дерья-Хановъ, Яръ-Хусейнъ». Бегрé, объясняетъ

Эрскайнъ, это на р. Бегатѣ или Гидаспѣ. Не разо

бравъ дѣла, Риттеръ приписалъ тутъ народу Гезарейцевъ

то что говорится объ одномъ человѣкѣ, Яръ-Хусейнѣ.

СС1.ХХ1Х. Стрн. 159, стрк. 10-12: Въ это

время я ввелъ въ Кабулѣ новый почеркъ, мною самимъ изо

брѣтенный, и получившій наименованіе Бабери (этотъ по

черкъ не вошелъ въ употребленіе, какъ и письмена, кото

рыя хотѣлъ ввести Римскій императора Клавдій).

«Въ это время», говоритъ Баберъ, «изобрѣлъ я Ба

берійскій почеркъ»; о томъ чтобы почеркъ этотъ старал

ся онъ ввести въ употребленіе, нѣтъ ни слова. Не поняв

ши значенія слова «почеркъ» (хаттъ), Риттеръ подумалъ

что Баберъ изобрѣлъ какія-то новыя «письмена», Schrift,

о которыхъ и рѣшаетъ что они не вошли въ употребле

ніе. Введеніе «новыхъ письменъ» и стараніе замѣнить ими

Арабскую азбуку было-бы со стороны Бабера нелѣпостію,

тогда-какъ изобрѣтеніе новаго почерка для буквъ той же

Арабской азбуки было унего подражаніемъ множеству пред

шествовавшихъ попытокъ этого рода, имѣвшихъ послѣд

ствіемъ такое разнообразіе въ почеркахъ Арабскихъ пись

менъ, "какого Европейцы, незнакомые съ предметомъ, и

вообразить не могутъ. Слово «письмена» (8chrift) замѣнилъ

я въ моемъ переводѣ «почеркомъ», но, чтобы разъяснить

дѣло, пришлось тѣмъ-не-менѣе написать примѣчаніе.

СОСТАХХХ. Стрн. 149, стрк. 19-32, вся страница

460, и стрн. 161, стрк. 1-14: Восточныя пастбища...

права питательна для лошадей и дикихъ животныхъ.

Вся эта выписка изъ. Бабера, вслѣдствіе выпуска нѣко

торыхъ мѣстъ подлинника, неправильнаго пониманія другихъ,

и неточности Англійской передачи третьихъ, оказывается во
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многомъ противорѣчащею тому чтó дѣйствительно говоритъ

Баберъ, хотя мы кое въ чемъ и, поисправили ее. Возста

новляемъ здѣсь. Баберову характеристику Кабулистанскихъ

горъ въ настоящемъ видѣ, по Джагатайскому подлиннику:

«Въ Кабульской!-Области гóры восточной ея части —

двухъ сортовъ, и горы, западнойчасти–тожедвухъ сортовъ. х

«Изъ горъ въ восточной части, Андерабскія, Хостскія и

Бадахшанатскія покрыты хвойнымъ лѣсомъ; изобилуютъ источ

никами, скаты имѣютъ пологіе. Трава тамъ, на возвышенно

стяхъ и по лощинамъ, все одинаковая, все хорошая. Это

бóльшею частію трава бутёкe, очень пригодная для лоша

дей. Такъ называютъ эту траву и въ Андеджанѣ. По какой

нричинѣ такъ называютъ, я не зналъ, находясь тамъ; узналъ

это ужевъ Кабулистанѣ. Оттого прозывается бутекё, что, рас

тетъ «пучками» (буте-бутё). Яйлаки (лѣтнія пастбища)

Хисарскіе, Хотланскіе, Самаркандскіе, Ферганскіе и Мо

гулистанскіе таковы же какъ здѣшніе. Здѣшніе яйлаки, и

гóры, правда, не могутъ итти въ сравненіи съ Фергашскими

и Могулистанскими, но всё-же это горы, и яйлаки одно

родные.х. . . . . . *

«Не таковы гóры Ниджрóу, Ламганата, Баджаура и Се

вада. Здѣсь растутъ въ изобиліи нажъ (сосна?), дубъ, олива,

чанджакъ. Трава здѣшняя тоже не такова какъ въ горахъ о

которыхъ сейчасъ говорено; и много ея, и, высока она, да

безполезна, ни лошадямъ, ни овцамъ непригодна. Относи

тельно высоты, здѣшнимъ горамъ далеко до тѣхъ, и кажутся

онѣ глазу дрянными, однако куда-круты; глядишь, верхи у

нихъ закругленные, а преутесистыя, прекаменистыя элѣ горы?

ни съ какой стороны конемъ не взъѣдешь... Птицъ и живот

ныхъ много здѣсь такихъ же какія водятся; въ Индустанѣ:

попугая, шарекъ (дрозды?), павлины, лохе, обезьяны, нильщи

(антилопы?), кóтепай (серны?). Кромѣ-того, разные роды

птицъ и звѣрей, про которыхъ и въ Индустанѣ не слы

кано- 1 1 . . . . . . . и
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3 I сюИзъ горъ въ западной части, тѣ что въ Дерё-Зин

данѣ, Дерё-Суфѣ, Гурзеванѣ и Гарджестанѣ —одного сор

та. Пастбища здѣсь бóльше по лощинамъ. Такой травы

какъ въ вышеописанныхъ" горахъ, нѣтъ въ здѣшнихъ ни

клочка; нѣтъ и такого обилія въ лѣсахъ, особенно въ армё.

Но все-такитравы, здѣшнія хороши:для лошадей. Верхомъ

можно ѣхать здѣсь по всѣмъ возвышенностямъ. На нихъ и

нашни расположены. Звѣрья много. Но воды текутъ здѣсь

въ глубокихъ ущельяхъ; по крутизнѣ скалъ, спускъ къ пимъ

невозможенъ. Удивительное дѣло: повсюду въ горахъ кру

тизны встрѣчаются на высотахъ, тогда-какъ здѣсь онѣ по

низменностямъ. Таковы же и гóры Гоурскія, Карбу, и Ге

зарейскія: пастбища здѣсь по лощинамъ, лѣсу мало, нѣтъ

даже и арчё; трава для лошадей и овецъ пригодная; звѣрья

много. Но о здѣшнихъ горахъ нельзя сказать, какъ о пред

шествующихъ, чтобы крутизны находились въ нихъ по низ

менностямъ.» . ” и „ " " " "? "" "?

«Совсѣмъ особаго рода горы "Ходжа-Исмаильскія, Деш

ти-Даккскія и Афганистанскія: этѣ всѣ низменны, бѣдны

травою, маловодны и безлѣсны. Горы! невзрачныя, и ни къ

чему негодныя. » . . . . . .

Чтó сбивчиво въ этомъ описаніи, это орьентація Бабера;

располагается говорить о горахъ въ восточной и западной

части Афганистана, а говоритъ тутъ же о горахъ на сѣ

верѣ, и о горахъ на югѣ этой страны. Но программѣ своей

описать гóры; четырехъ сортовъ, Баберъ остается вѣренъ.

одного вида горами представляются ему сѣверные отро

ги Гинду-Куша; другаго вида, горами —-южные и скаты и

отроги, того же хребта; горами третьяго вида, находитъ онъ

западные отроги Гинду-Куша, раличая въ этомъ видѣ двѣ

разности; и, наконецъ, горами... четвертаго вида: признаётъ

тѣ, которыя ограничиваютъ Кабулистанъ съ юга. . .

СОГІХХХП, Стрн. 162, стрк. 718--14; "Жители

Газны незнаютъ другаго топлива. - - 1
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Это переведено по Баберу; въ Нѣмецкомъ-же. Некстѣ

Риттера говорится что «жители Газны чувствуютъ недоста

токъ въ дровахъ ко

« СУ111XХХПI. Стрн. 162, стрк. 20-28: Изъди

кихъ животныхъ.... въ Кабулѣ. . I

Вотъ это мѣсто въ переводѣ съ Джагатайскаго текста

Записокъ?! - -

«Звѣря (кrикъ) мало, и охотники рѣдки. Осенью ивес

ною, красный звѣрь (кызылъ кикъ), а именно аркарѣ

талчё, проходитъ на зимовья свои и лѣтовья. Есть опредѣ

ленныя мѣста гдѣ его сторожатъ. Охотники съ птицами и

собаками занимаютъ эти мѣста, и ловятъ звѣря. Въ Ма

ломъ-Кабулѣ и по Сюрхъ-Абу водятся также куланы (ди

кіе, ослы). Бѣлаго звѣря (акъ кішкѣ) вовсе нѣтъ. Въ Газнѣ

водятся и бѣлый звѣрь, и куланы. Газнійскій бѣлый звѣрь

такой жирный какъ нигдѣ.х. . . . .

СС1.ХХХПI. Стрн. 165, стрк. 17-18; дозволилъ

имs"пройти туда черезъ Пенджабѣ. 1

? Какимъ образомъ могъ Фетхъ-Ханъ дозволить Сей

камъ пройти черезъ Пенджабъ, когда неШахъ-Махмудъ,

а сами же Сейки владѣли этою страною? Борнсъ говоритъ

что Фехтъ-Ханъ выторговалъ у Ренджитъ-Синга позволе

ніе пройти въ Кашмиръ черезъ Пенджабъ для своихъ, Аф

ганскихъ, войскъ. См. Тravels intо Вokharа, цитирован

наго выше изданія, Гуol. П. р. 301.

СХС1.ХХХIV. Стрн. 165, стрк. 19-21: на 1о.ооо

Афтанцевъ, и т. д.

Опять не то что у Борнса, который говоритъ (1. с.

р. 302) что Афганскому войску Шахъ-Махмуда долженъ былъ

помогать? 10,000-й корпусъ. Сейковъ; но прежде чѣмъ эти

послѣдніе успѣли дойти до Кашмира, Афганцы прониклиту

да черезъ Бемберъ, и покорили страну безъ сопротивленія.

. СПХХХV.Стрн. 165, стрк. 239 двиго?ловлекло

и т. д. . . . . .« . . . . . . .
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Совсѣмъ не это---Ренджитъ-Сингъ не имѣлъ никакой

вражды къ Азимъ-Хану–а то, что комендантомъ, въ Ат

токѣ былъ родной братъ, смѣненнагоКашмирскаго правите

ля лѣта-Мохаммедъ-Хана, который братъ, мстя за низло

женіе Ата-Мохаммеда, и передалъ Аттокъ Ревджитъ-Син

гу. См. Тravels Бoрнсовы. П. 302. . . . . . . " ". . . .

СОГІХХХVІ.Стрн. 167, стрк. 22: Два младшіе

его брата.

-, Пишаверскій сердарь былъ, по Борнсу, не младшій, а

старшій братъ Достъ-Мохаммеда Кабульскаго,

ССЛУКХХV11. Стрн. 168, стрк. 1: на востокъ до

Пишавера. 1 . 1 1 . . 1

-«Если такъ, то чтó-же оставалось-бы на долю брата Дрстью

Мохаммедова,покоторомъ говорится чтоонъ, властвовалъ

въ Пишаверѣ? ТОпредѣляя и протяженіе!Достъ-Мохаммедо

выхъ владѣній, Бoрнсъ выражается что «на востокъ "прости

раются они до половины пути отъ Кабула къ Пиша

веру, а именно до сада въ Нимлѣ». См. «Тravels, П, 329,

ОСЛУКХХVП11. Стрн. 168, стрк.21: но Евреевъ

и Армянъ, изгналъ изъ Кабула. 1 . 1 1 . а по

Изгналъ не изъ фанатизма, а зато, разсказываетъ Борисъ

(1. с. р. 331), что они существовали единственно продажею

вина и водки. ты ли и ты 1 . 1 и 1 . тти и

ССЛУХХХІХ. Стрн. 168, стрк. 24: распускаетъ

слугѣ что имѣетъ видѣнія. с . . . . . ни о ша.

Съ чего взялъ это Риттеръ, когда никто изъпутеше

ственниковъ по Кабулистану не говоритъ о Достъ-Мохам

медѣ ничего даже похожаго?

ССХС. Стрн. 168, стрк. 29-30: съ братьями

своими живетъ онъ въ несогласіи.

На предшествующей страницѣ говорится, напротивъ, что

съ Газнійскимъ братомъ своимъ Достъ-Мохаммедъ живетъ

въ дружбѣ.

ССХСП. Стрн. 169, стрк. 8-9: люди неважные.
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В Такъ перевелъ я «уon geringem Нerkommen» Риттера, на

томъ основаніи что по происхожденію Когендиль-Ханъ

и его братья совершенно равны съ Достъ-Мохаммедомъ и

его братьями; всѣшестеро-одинаково родныебратья Фетхъ

Хана. См. Борнсовы Тravels. П. 338.

СОТКОНИ. Стрн. 171, стрк. 23; Колѣно это (Ба

ракзіевъ) гораздо многочисленнѣе чѣмъ колѣно Дураніевъ. "

Риттеръ противуполагаетъ здѣсь Барекзійцевъ Дураній

цамъ, тогда-какъ первые суть часть послѣднихъ. - Не Ду

ранійцамъ слѣдовало-бы противуполагать Барекзійцевъ, а

Седдозійцамъ или, еще правильнѣе, Попельзійцамъ, кото

рые также Дуранійскаго колѣна, но составляютъ особый

отъ Барeкзійцевъ, кланъ, въ которомъ первенствующимъ гро

домъ являются Седдозійцы. См. Эльфинстоновъ; Ассоunt of

the Кingdom of Сaubul. London. 1815. р. 397.

ОТКОЛЛИ. Стрн. 172, стрк. 17 21: въ такомъ

положеніи Кабула, и т. д.

Въ слѣдующемъ засимъ отдѣлѣ Дополненій изложено

что мысль, распространенная Англичанами по всей Ев

ропѣ, будто Россія искала себѣ въ Достъ-Мохаммедѣ союз

ника противъ нихъ, и проводника въ Индію для каравановъ

съ Русскими товарами, основывалась болѣе на предположе

ніяхъ, чѣмъ на фактахъ; хотя— считаемъ нужнымъ замѣ

тить—въ самой мысли этой не заключается ничего предосу- "

дительнаго для насъ, ничего такого на чтò не имѣли-бы

мы полнаго и неотъемлемаго права.

Г. "" и 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 "! ". . .

1 1 . . . . . . 1 . 1 . I

. «о» «л» « имъ. У - - . . 1 . 1 ") ,1 1 47 В. А
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дополнннія

1. - " "Т — " 1 . . . . . 1

«- " 1 . 1 1 . 1 ",

Переченъ географическихъ и этнографическихъ тру

довъ относительно Кабулистана и Кафиристана, вы

шедшихъ въ свѣтъ со времени изданія У-го тома

"? Еrdkundе Риттера.

* * " . . . . . . . . . . . . и,

Послѣдній путешественникъ по Кабулистану, которымъ

пользовался Риттеръ, былъ А. Борнсъ, проѣхавшій черезъ

эту страну, весною 1882 года, на пути изъ Индіи въ Бу

хару. Первое изданіе Борнсовыхъ, Тravels intо Вокbarа вы

шло въ Лондонѣ, въ 1834 году, въ трехъ томахъ іn--8.

Въ томъ же году напечатаны были въ Калькуттѣ записки

объ этомъ, путешествіи, сопутника Борнсова, Кашмирца Мо

ганъ-Лаля, который сопровождалъ Британскаго путеше

ственника, въ качествѣ секретаря для корреспонденціи на

Персидскомъ языкѣ, и, разставшись съ Борнсомъ въ Куча

нѣ, возвратился въ Индію опять черезъ Кабулистанъ, но

дорогою, нѣсколько отличной отъ передняго пути.Два письма

о томъ же путешествіи, писанныя съ дороги третьимъ со

путникомъ Борнса, д-ромъ Джерардомъ, появились, въ

Лournal оf thе Аsiatiс Societу of Вengal. (vol.П, рр. 1-22 и

143-149), еще ранѣе, въ 1833 году. Сообщеніями Моганъ

Лаля и дараДжерарда Риттеръ не воспользовался для своего

труда. Въ предшествующихъ и примѣчаніяхъ нашихъ мы из

влеклиизъ этихъ источниковъ, въ дополненіе къ извѣстіямъ

Бориса, все что казалось намъ, заслуживающимъ вниманія,

люрисовытакъ безспорно одинъ изъ важнѣйшихъ ис

" и „
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точниковъ для ознакомленія съКабулистаномъ; нокнига Борн

са нисколько не затмила достоинствъ описанія этой страны

заключающагося въ превосходномъ трудѣ Эльфинстона: Аn

account of the kingdom of Сaubul and its deреndencies, пер

вое изданіе котораго вышло, въ Лондонѣ, въ 1815 году.

Отправленный, въ 1809 году, посломъ отъ Англо-Индѣйской

Компаніи къ шаху Афганскому, Эльфинстонъ не успѣлъ

проникнуть въ Кабулистанъ далѣе Пишавера, видѣлъ, слѣд

ственно, собственными глазами самую незначительную часть

страны. Несмотря на то, онъ и состоявшіе при посольствѣ

его лица, успѣли, въ-продолженіе кратковременнаго пребы

ванія своего въ Пишаверѣ, собрать о всемъ пространствѣ

тогдашняго государства Афганскаго такія подробныя и осно

вательныя свѣдѣнія, что поименованная книга Эльфинстона,

въ составъ которой вошли эти "свѣдѣнія, никогда не поте

ряетъ своей цѣны, и какъ 30лѣтъ тому назадъ, составляла

для Риттера, - такъ и до сихъ поръ, несмотря на все что

писано позже о Кабулистанѣ и Кафиристанѣ, составляетъ

главный источникъ свѣдѣній объ этихъ странахъ, въ-осо

бенности этнографическихъ. Риттеръ, видѣли мы, отдавалъ

полную справедливость монументальному труду Эльфинстона.

Другой именитый ученый, Вивьенъ-Сенъ-Мартенъ, въ

1846 году, уже послѣ изданія множества книгъ объ Афга

нистанѣ, порожденныхъ Англійскимъ туда походомъ, отзы

вался, что «ни одна изъ новыхъ книгъ объ Афганистанѣ не

представляетъ такой полной, такой удовлетворительной въ

цѣломъ, и такой превосходной, по изложенію, картины этой

страны, какъ Эльфинстонова.» (Nouvelles Аnnales des vоуages

etс. Аnnée 1846. Тоme 1V. р. 294). Записка входившаго

въ составъ Эльфинстоновой миссіи поручика Ирвина: Ме

moir, on the climate, soil, рroduce, and husbandrу of Аlgha

піstanзand meighbouring сountries, не всѣмъ содержаніемъ ко

торой воспользовался Эльфинстонъ въ своей книгѣ о Ка

бульскомъ Государствѣ, и напечатана, черезъ 30 лѣтъ, послѣ
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составленія ея, въ 1ournal оt thе Аsiatie Sоeietу оt Вengal

(vol. УП1, 1840, рр. 745-776, 779-805, 869-900,

1005-1015, и vol. ГХ, 1841, pр. 33-65 и 189-197).

Послѣ Эльфинстона, Кабулистанъ, въ 1823 и 1824 го

дахъ, посѣщенъ былъ, на пути изъ Индіи въ Бухару, столь

печально окончившими жизнь свою, Муркрофтомъ и Тре

бекомъ.Эти путешественники пробылиздѣсь довольно-долго;

проѣхали вдоль всей страны почти тѣмъ же путемъ какъ

Борнсъ впослѣдствіи, и собрали довольно-много новыхъ свѣ

дѣній, которыхъРиттеръ не могъ употребить въ дѣло, такъ

какъ путевыя записки ихъ по Кабулистану; вмѣстѣ съ та

ковыми же о прочихъ странахъ, гдѣ находились они съ 1819

по 1825 годъ, изданы были лишь черезъ 16 лѣтъ, по смер

ти обоихъ, знаменитымъ санскритистомъ Вильсономъ. Изда

ніе вышло въ Лондонѣ, въ 1841 году, подъ заглавіемъ:

Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes of Нindustan and thе

Раціab; in. Ladakhand. Кashmir; in Рeshawar, Кabul, Кun

duz and Вokharа; bу Мr. Уilliam Мoorcrot and Мr. George

Тrebeck, from 1819 to. 1825. Рrepared for the press, from

оriginal, journals and сorresроndence, bу Нorace Науman Vil

son, 2 vol. in-8. . . . . . . . . . ”

Въ 1826 году проѣхалъ между Аттокомъ и Кандагаромъ,

черезъ Кабулъ и Газну, преимущественно: сѣ-археологиче

скою цѣлью, имѣя въ виду изученіе страны для объясненія

походовъ въ ней Александра-Великаго, одинъ изъ генера

ловъ Александра: новыхъ временъ, Наполеоновскій воинъ

Куръ (Сourt), находившійся на службѣ у магараджи

Сейковъ, знаменитаго Ренджитъ-Синга. Судя по отзывамъ

Э. Жакё, бывшаго въ перепискѣ съ нимъ, генералъ

Куръ успѣлъ собрать о Кабулистанѣ. множество любопыт

ныхъ свѣдѣній, и произвести тамъ значительное число то

пографическихъ съемокъ,которыя и приготовлялись уже къ

изданію. Но ожиданіямъ: этимъ не суждено было осуще

ствиться: иВсе что имѣемъ мы до сихъ!поръ отъ генерала
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Кура!" ограничивается тремя статейками: 1) замѣтками о

походахъ. Александра-Великаго въ Кабулистанѣ и Кафири

станѣ, заключающими въ себѣ нѣкоторыя интересныя ги

дрографическія и топографическія свѣдѣнія; напечатаны онѣ

подъ заглавіемъ: Сonjectures sur les marches d'Аlехandre

dans la Вactriane,— въ Парижскомъ Лourna1 Аsiatiquе за

1837 годъ, vol. ГV, рр. 359--396; Англійскій переводъ этой

статьи, помѣщенъ въ Калькуттскомъ Лournal оt the Аsiatie

Societу оf Вengal., vol. 1V, рр. 387-396; 2) извлеченіемъ изъ

записки о составленнной имъ картѣ Пишаверской Области и

страны между рр. Индомъ и Гидаспoмъ: Ехtracts, translated

from а Мemoirs on a mаріоt Рeshawar and the countrу соm

рrised betveen the lndus and the Нуdasреs, the Рeucelaotis

and Тахilа оt ancient geographу; bу М. А. Сourt... Карта и

означенное извлеченіе изъ записки къ ней помѣщены въ

томъ же журналѣ Азіатскаго БенгальскагоОбщества, уol. У

рр. 468-482; и 3) статьею подъ заглавіемъ: Сollес

tіon of facts vhich mау be useful for the сomрehension of

Аlехander the "Great's eхрloits on the vestern banks of thе

1ndus (ibid. Vol. VП, рр. 304-313), богатою въ-особен

ности новыми археологическими данными оВосточномъ

Кабулистанѣ. 1 о — и

- Въ 1826-1827 годахъ проѣзжалъ изъ!Дера-Гази-Хана

въ Пишаверъ, оттуда водою до Джелальaбада, изъ Джелаль

aбада въ Кабулъ, изъ Кабула въ Газну и Кандагаръ, и

оттуда обратно наИндъ черезъ Боланскій-Перевалѣ, от

ставной офицеръ "Англійской службы, Массонѣ, къ кото

рому возвратимся мы ниже. гляна I

г. «Вѣ слѣдующемъ 1828 году. Кабулистанъ былъ посѣщенѣ

агентомъ Англійскаго правительства, а Стирлингомъ, на

пути изъ Персіи въ Индію, а черезъ «Бамiянъ. пРезультатомъ

этой поѣздкиявились: 1) изданная въ 1835 году вѣдаліона

донѣ брошюра: Оn the рolitical state of the сountries be

tveen Рersiа and, 1ndiagавъ о которой заключаютсянѣкоторыя
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свѣдѣнія о путяхъ въ Индію черезѣ Афганистанъ; и 2)-пись

мо къ маіору Арчеру, географическія извлеченія изъ ко

тораго напечатаны, съ комментаріемъ къ нимъ Арчера, въ

Лournalof the Geograph. Societу оt London. УolV, рр. 297-305.

Замѣчательная книга Артура Конолли: Лоurneу to

thе погth of Гndia, оverland from Еngland throug Кussiа,

Рersia and Аfighanistan (London, 1884. 21 уol. in-8.) не

содержитъ въ себѣ ничего относящагося до Кабулистана,

такъ-какъ Конолли посѣтилъ, осенью 1830 года, только

западныя и южныя части Афганской-Земли, проѣхавъ изъ

Герата на Кандагаръ, и оттуда въ Шикарпуръ. .

Въ одно время съ А. Борнсомъ былъ въ Кабулистанѣ,

на пути изъ Индіи въ Европу чрезъ Бухару и Россію,

Трансильванецъ Гонигбергеръ, служившій медикомъ при

дворѣ Ренджитъ-Синга. Въ Кабулъ прибылъ онъ черезъ

Газну, куда пробрался съ Инда черезъ Дера-Гази-Ханъ и

Дерабендъ, долиною р. Гомала. Этотъ путь описанъ, имъ

въ статейкѣ. подъ заглавіемъ: Лournal. оt route from Derа

Сhazi Кhan, throug thе Уesiri countrу, tо Кabul, напечатан

ной въ Лournali of thе Аsiatie Sоeietу оf Вengal (vol. П1, рр.

175-179). Въ окрестностяхъ Кабула иДжелальaбада зани

мался, онъ нѣсколко времени археологическими раскопками,

и затѣмъ, проѣхалъ въ Бухару! черезъ Баміянъ. Объвозна

ченныхъ раскопкахъ знаемъ мыизъ статей по этому пред

мету, составленныхъ, на основаніи сообщеній и Гонишберге

ра, Французскимъ орьенталистомъ?Жакé, и помѣщенныхъ

имъ; въ. Мonveau. Лоurna1 Аsiatique. ва 1886, 1887 и 1838

годы (t.П, р. 233-000; t. 1V, р. 401-440; t. У, про

163-197; иt. VП, р. 385-404), подъ заглавіемъ:я Мон

tice sur les découvertes, archéologiques. faites dans l’Аlghami

stam раr М. 1e.10-г Нonigberger. Статьи эти, кромѣ важ

ныхъ извѣстій"о- древностяхъ Кабулистана, заключаютъ въ

еебѣоне мало и данныхъ топографическихъ. Въ изданныхѣ

самимъ и Гонигбергеромъ, Еntichte aus dem Мorgenlande, oder
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Кeise-Еrlebnissе (Міen, 1861), не паходимъ и никакихъ,

ни географическихъ, ни другаго рода извѣстій объ этой

странѣ; мимоходомъразсказываетъ авторъ лишь о томъ, какъ

ограбили его въ Акъ-Робатской крѣпостцѣ (s. 74).

Тѣмъ же путемъ что и Гонигбергеръ, проникъ, черезъ

два года, послѣ него (въ 1836), изъ Индіи въ Кабулистанъ

Англійскій ботаникъ! Виньи(Vigne). Послѣ довольно-дол

гаго пребыванія въ Кабулѣ, ни экскурсій въ сосѣдній Кут

даменъ, онъ возвратилсявъПенджабѣ долиною Кабулъ-Дарьи.

Результаты наблюденій-его здѣсь, сначала очерченные слегка

въ статейкѣ Вome account of the valleу оf Кashmir, Ghuzni

аnd Кabul (въ Лournal оt the Аsiatiс Societу оf Вengal, vol.

У1, 1838, р. 766. еt sед.), вышли потомъ въ свѣтъ въ

Лондонѣ, въ 1840 году, подъ заглавіемъ: Ареrsonal nar

rative. оf а visitutо Сihuzni, Кabul and Аlghanistan, and of a

residenсe at the сourt of Пost Мohammed; vithanotices of Кun

jit Вingh etс. Ву G. Т. Vigne, resq. . . . . .

Въ январской книжкѣ Аnnalen des Еrd-Volker-und Sta

atenkunde на 1836 годъ, (dritten, Кeihe erster Ваnd), издавав

шихся Г. Берггаузомъ, находимъ, въ статьѣ его; Landes

kunde von Аighanistan (s. 289-352), подробное физико-ге

ографическое описаніе«Кабулистана, составленное, по свѣ

дѣніямъ, извлеченнымъ изъ Бабера, Эльфинстона и, Борнса,

съ искусствомъ и пониманіемъ предмета не уступающими

Риттеровскимъ. . . . . . . . . . го: . . . и

. Осенью того же 1836 года Кабулистана снова увидѣлъ

въ предѣлахъ своихъ А. Бoрнса. На этотъ разъ, явился

онъ сюда уже не въ качествѣ путешественника, а въ зва

ніи начальника политической миссіи, кó-Iдвору владѣльца

Кабульскаго Достъ-Мохаммеда, сопровождаемый ді-ромъ

Лордомъ, лейтенантомъ! Вудомъ, поручикомъ Личемъ,

и прежнимъ секретаремъ своимъ, Моганъ-Лалемъ. Мис

сіянступила въ Кабулистанъ изъ Аттока, слѣдовала доКа

була, на нѣкоторыхъ протяженіяхъ, другими дорогамине
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жели въ 1832 году, пробыла въ Кабулистанѣ весь 1837

годъ, и обратно въ Аттокъ возвратилась весною 1838 года,

проплывъ туда отъ Джелальaбада водою по Кабулъ-Дарьѣ.

Кромѣ достиженія политическихъ цѣлей, имѣлось въ виду

пріобрѣтеніе этою миссіею точныхъ хорографическихъ свѣ

дѣній объ Афганистанѣ, на случай военныхъ тамъ дѣйствій.

Поэтому, Борнсъ съ товарищами, вскорѣ по прибытіи въ

Кабулъ, совершилъ оттуда поѣздку по Кугдамену и Куге

стану, причемъ Личь и Лордъ предпринимали экскурсію

на Гинду-Кушскій (Кушанскій) Перевалъ. Затѣмъ Лорду и

Вуду представился случай отправиться черезъ Баміянъ въ

Кундузскія Владѣнія, откуда Вудъ совершилъ знаменитое пу

тешествіе къ источникамъ Аму-Дарьи на Памирской-Выси.

Личь отправленъ былъ въ Кандагаръ, и вернулся на Индъ,

въ Шикарпуръ, черезъ Келати-Насири. Свѣдѣнія, собранныя

членами миссіи, вошли частію въ составъ вышедшей въ

1843 году, въ Лондонѣ, книги А. Борнса: Сabool; beeing a

реrsonal narrative of а journeу tо, аnd residenсе in, that citу,

in thе уеars 1836, 1837 and 1838. Ву the late lieut. colon.

sur Аlехander Вurnes; частію въ книгуВуда: Арersonal nar

rative of a journeу to the source of the riverОхus, bу the route

оf thе1ndus, Кabul, andВadakhshan, рerformedin 1836—1838

hуlieut. John Voоd; частію въ слѣдующія записки, заключаю

щіяся въ Кероrts and Рарers оt the mission of Аlghanistan,

напечатанныхъ въ Калькуттѣ, въ 1839 году: 1) Вуда: А

geographical notice of the south side of the valeу оf Сabool

Еiver, vith the toрographу of the routе leаding from Кhуber

tо Сabool (sect. П, рр.1—7); его же: Мemoir tо ассоm

раnу a reconnoitering surveу оf the roаd from Сabool tо Тоог

kistan, bу the line of Вamianand thе рass ofНajeуuk (тамъ же,

рр. 21—28); 2)Лича:Descriptіon of thе КhуberРass (тамъ же,

рр. 8—14), и Пescription of thе рasses over thе Нindoо Сооsh

Кange ot mountains from thе Кoh Пaman of Сabool (тамъ же,

рр.29—43); 3)Лорда: Some account of а visit to thе рlain

21
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оt Кoh-li-Паman, the mining distrіct of Ghorband, and thе

рass of Нindu Кush (тамъ же, рр. 45.—57, и въ Лournal оt

the Аsiat. Sое. of Вengal. Vol. VП, рр. 521–538). Въ книгѣ

же Моганъ-Лаля, изданной въ 1846 году, въ Лондонѣ,

подъ заглавіемъ: Тravels in the Рanjab, Аfighanistan et Тurkistan

tо Вalk, Вokharа and Нerat, заключаются: описаніе перед

няго и обратнаго пути Борнсовой миссіи въ 1836— 1838

годахъ; перепечатка изданнаго имъ въ Калькуттѣ, въ 1834

году, разсказа о странствованіяхъ его съ Борисомъ (въ

1831—1833 годахъ) въ Бухару и обратно; и, наконецъ, ко

ротенькое обозрѣніе пути въ Кабулистанъ вмѣстѣ съ Англо

Индѣйскою арміею, въ 1839 году.

Пока поименованныя лица, начиная съ А. Борнса, только

проѣзжали черезъ Кабулистанъ или оставались тамъ отно

сительно - недолгое время, Чарлзъ Массонъ, о кото

ромъ упомянуто выше, пробравшись сюда вновь, черезъ

Белуджистанъ, весною 1832 года, оставался здѣсь съ тѣхъ

поръ безвыѣздно по 1838 годъ (четыре послѣдніе года въ

качествѣ агента Англо-Индѣйскаго Правительства), предпри

нимая изъ Кабула археологическія экскурсіи по окрестно

стямъ, въ Баміянъ, въ Кугдаменъ и внизъ по долинѣ Ка

булъ-Дарьи. Древности края обращали на себя преимуще

ственное вниманіе Массона, но, вмѣстѣ съ драгоцѣнными

извѣстіями по этой части, находимъ въ изданномъ имъ: Nar

rative of various journeуs in Вalochistan, Аlghanistan, thе

Рanjab, et Кalat, during a residenсe in those сountries

(London. 1844. 4 vol. 89) — большой запасъ географи

ческаго и этнографическаго матеріала: такой запасъ, что

послѣ Эльфинстоновой книги о Кабулистанѣ, Массонова

является главнѣйшимъ источникомъ извѣстій объ этой странѣ,

который, по обилію и достоинству свѣдѣній въ пемъ заклю

чающихся, оставляетъ далеко за собою всѣ другіе однород

НЫЕ СТЬ IIIIIVIII.

До сихъ поръ, видимъ мы, свѣдѣнія о Кабулистанѣ



— З23 —

пріобрѣтались мирными путешественниками и дипломатиче

скими чиновниками. Съ 1839 года собираютъ эти свѣдѣ

нія офицеры Англо-Индѣйской арміи, вступившей побѣдо
» "

носно въ предѣлы страны, и бóльшею частію истребленной

позже туземцами. Война требуетъ знакомства съ страною

гдѣ производится, во многихъ отношеніяхъ точнѣйшаго

и отчетливѣйшаго чѣмъ какое пріобрѣтается скользящими

по ней путешественниками. Оттого войны въ малоизвѣдан

ныхъ краяхъ всегда, какъ извѣстно, имѣли послѣдствіемъ

распространеніе географическихъ, топографическихъ, этно

графическихъ статистическихъ и другихъ свѣдѣній. Таковы

же, разумѣется, были и результаты трехлѣтняго пребы

ванія въ Кабулистанѣ Англо-Индѣйскихъ войскъ. Толь

ко, къ сожалѣнію, результаты эти оказались не въ такой

степени обильными и важными, какъ-бы можно было ожи

дать отъ образованности Британскихъ офицеровъ, любо

знательности которою они отличаются, и расположенія ихъ

къ обнародованію изслѣдованій своихъ и наблюденій. Книгъ и

статей вслѣдствіе экспедиціи въ Афганистанъ явилось мно

жество, но такихъ между ними которыя бы значительно со

дѣйствовали къ увеличенію имѣвшагося уже запаса знаній

объ этой странѣ — весьма мало (см. отзывъ объ этомъ Х.

Лассена въ 2eitschrift fur die Кunde des Мorgenlandes, Ver

Вand, 1844, s. 455—456). Передъ объявленіемъ войныДостъ

Мохаммеду, проѣхалъ черезъ Кабулистанъ, на пути изъ Ге

рата въ Симлу, секретарь Британскаго посольства въ Пер

сіи, маіоръ Тоддъ; замѣтки объ этой поѣздкѣ, имѣвшей

мѣсто въ 1838 году, обнародованы былы авторомъ ея лишь

въ 1844, подъ заглавіемъ: Вeрort of a journeу trom Нerat

to Simla, viа Сandahar, Сabool and the Рanjaub, undertaken

in the уear 1838 (въ Лournal оt the Аsiatie Societу of

Вengal. Vol. ХП1, рр. 339—360). Затѣмъ, изъ мночи

сленныхъ военныхъ сочиненій къ которымъ подала по

водъ кратковременная кампанія 1839 года, первое мѣ

944
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сто, по заключающемуся въ ней географическому матеріалу,

принадлежитъ книгѣ маіора В. Гауга (Нough), которая

вышла въ Лондонѣ, въ 1841 году, подъ заглавіемъ: А

Narгаtive of the march and ореrations of the armу оf thе

1ndus in the eхреdition tо Аfighanistan, in thе уеars 1838—

1839; сomрrising also the historу of the Dooranee Еmріre from its

foundation tо the рresent time. Объ остальныхъ, по отноше

нію къ свѣдѣніямъ о Кабулистанѣ, въ нихъ встрѣчающимся,

не стоитъ и упоминать. Перечисленіе ихъ найдутъ, впро

чемъ, читатели ниже, въ историческомъ отдѣлѣ нашихъ до

полненій.

Занятіе страны Англичанами, сколь ни было оно крат

ковременно, позволило пріобрѣсти запасъ свѣдѣній болѣе

разнообразныхъ чѣмъ какія схватывали на-лету историки

похода. Какъ на обильнѣйшіе данными по части климато

логіи, физической географіи и естественной исторіи Кабу

листана, можно указать на труды доктора Гриффита:

1) Ехtracts from а rероrt оm subjects сonnected vith Аfgha

nistan (въ Лournal оt the Аsiatiс Societу of Вengal (vol. Х,

1841, рр. 797—815 и 977—1035), и 2) Тables of baro

metrical and thermometrical observations made in Аlghanistan,

Пррer Scinde, and Кutch Gandava, during the уеars 1839—

1840 (тамъ-же, vol Х1, 1842, рр. 49—90). Эти «таблицы»

важны для насъ въ-особенности по обилію гипсометрическихъ

данныхъ; но и Кероrt Гриффита сопровождается также

многочисленными таблицами астрономическихъ и климатоло

гическихъ наблюденій. Весьма вѣроятно что много дѣльнаго

матеріяла о Кабулистанѣ заключается и въ общемъ описаніи

Гриффитовыхъ путешествій по разнымъ странамъ Азіи,

изданномъ въ Калькуттѣ, въ 1846 году; но мы, къ сожалѣ

нію, не имѣли въ рукахъ этого описанія. — Капитанъ Дро

мондъ изслѣдовалъ минеральныя богатства западной части

края; замѣтки его: Оn the mines and mineral resources of

Northern Аighanistan, напечатаны въ Лournal оt thе Аsiatic
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Societу оf Вengal (volХ, рр. 74-93).—Отъ капитана Макъ

Грегора имѣемъ очеркъ Джелальaбадской-Долины: А geо

graphical notice of the Valleу оf Лullalabad (тамъ же, vol. Х1,

пр. 117—1зо), — послѣ капитана этарда кополая

остались замѣтки его о Юсуфзіяхъ, плодъ поѣздки въ страну

ихъ зимою 1840 года: Notes on the Еusofaуe tribes of Аlgha

nistan (тамъ же, vol. ГХ, рр.924—937).—Личь, тотъ самый

что участвовалъ въ Борнсовой миссіи къ Кабульскому-Двору

въ 1836—1838 годахъ, а потомъ въ 1839—1841 бывшій

политическимъ агентомъ въ Кандагарѣ и Келатѣ-Гильджій

скомъ, напечаталъ разныя собранныя имъ свѣдѣнія объ Аф

ганскихъ колѣнахъ и Гезарійцахъ, а именно: Аn ассоunt of

the eariу Сhildjees (въ Лournal оt the Аsiat. Soc. оf Вengal. Vol.

ХIV, рр.306—328); А suррlementarу account of the Нezarahs

(тамъ же, рр.333—340); Аnaccount oftheeariу Аbdalees (тамъ

же, рр. 445—470). Имъ же, сверхъ того, изданы болѣе или

менѣелюбопытныя извѣстія Магометанскихъ ходоковъпоКабу

лилистану: Лournal оf a tour through раrts of the Рanjab and

Аfighanistan, in the уear1837, bуАghaАbbas of Shiraz (въ Лour

nal оt the Аsiat. Soc. оf Вengal. Vol. Х11, 1843, рр. 564—

621); Аccount ot рarts of the Сabool and Рeshaver territories,

and of Sama, Sudoom, Вunher,-Svati, Deer and Ваjour, visited

bу Мulla Аleет-ида оf Рeshaver, in the latter раrt of thе уеar

1837. Аrranged and translated bу major К. Leech, under

vhose instructions the tour vas made(тамъ же, vol. ХГУ, рр.

660—701);Аccount of the Еsafrai-Аtéhans inhabitingSama

(the plains), Svat, Вunher, and thе Сhamlа valleу, being а

detail of their clans, villages, chiefs and force, and the tri

but theу рау to the Sikhs. Ву Shekh Кhani Аle. Рreрared

in 1837, under the instructions of majorК. Leech (тамъ же, vol.

ХIV, рр. 736—746); и Аccount of the Рanikorа Valleу, and

оt Lover and Liррer Кashkar, bу Калай Кhan of Сabool. Тrans

lated bу major К. Leech, at vhose reguestit vas drawn uр in

1840(тамъ же, рр. 812—817).—Небольшая книжка: Ареер
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intо Тoorkistan (London, 1846) капитана Ролло Бор

слема (Вurslem) заключаетъ въ себѣ описаніе развѣдочной

экскурсіи которую онъ, вмѣстѣ съ поручикомъ Стортомъ

(Sturt), сдѣлалъ, по порученію начальства, изъ Кабула до

Хульма и по р. Гори — странѣ гдѣ до нихъ не проходилъ

никто изъ Европейцевъ.

Кое-какими свѣдѣніями о Кабулистанѣ можно позаим

ствоваться также изъ сочиненій описывающихъ бѣдствія

тамъ Англичанъ въ началѣ 1842 года, и ихъ послѣдній по

бѣдоносный походъ туда лѣтомъ тогоже года: сочиненія эти

цитированы будутъ ниже, въ своемъ мѣстѣ,

Бóльшую часть перечисленныхъ источниковъ и, сверхъ

того, многіе неизданные матеріалы употребилъ въ дѣло Эду

ардъ Торнт онъ въ добросовѣстномъ трудѣ своемъ: А

gazetteer оf the сountries adjaсent tо Гndia on the NV; in

cluding Sinde, Аfghanistan, Вeloochistan, thе Рaniab, and the

neighbouring states. Сompiled bу the authoritу of the hon.

Сourt of Пirесtors of the Еast-Гndia Сomрanу, аnd chieflу

from dосuments in their posession. London. 1844. 2 vol. 8”.

Здѣсь, въ азбучномъ порядкѣ словаря, резюмированъ весь

итогъ свѣдѣній какія, за двадцать лѣтъ тому, имѣлись у Бри

танцевъ о сосѣднихъ съ Индустаномъ западныхъ странахъ,

въ томъ числѣ о Кабулистанѣ и Кафиристанѣ, такъ-что, за

мѣчаетъ Вивьенъ-Сенъ-Мартенъ (Nouvelles Аnnales des

vоуages. Аnnée 1848. Т. П, р. 202), трудъ этотъ можетъ

почти замѣнять собою всѣ тѣ которые служили ему источ

IIIIЕа XIII.

Въ Америкѣ походъ Англичанъ въ Афганистанъ вызвалъ

къ существованію замѣтки Гарлана, подъ заглавіемъ: А mе

moir оf Гndiа and Аvghanistaun, vith observations on the pre

sent eхciting and сritical state and future prosресts of those

соuntries etс. Ву Г. Наrlan, late counsellor оf state, aid de

саmр, and general оt the staf tо Пost Мahomed, ameer оf Са

bul. Рhilаdelрhiа. 1842. Нерасположенный къ Англичанамъ,
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и благосклонный къ намъ, Русскимъ, Гарланъ болтаетъ и

хвастаетъ какъ истый янки; географическаго матеріала въ

книгѣ его весьма немного. Къ концу ея находимъ прило

женнымъ объявленіе что готовится къ изданію другое, об

ширнѣйшее произведеніе того же автора, подъ заглавіемъ:

Рersonal Мarrative of general Нarlan's eighteen уears” residence

in Аsiа, сomрrising an account of the manners and сustoms of

the oriental nations vith vhom the author has had official

аnd familiar interсоurse; но было ли оно напечатано, не

знаемъ.—Въ Германіи, по тому же поводу, извѣстный кар

тографъ К. Циммерманъ издалъ въ 1842 году, въ Бер

линѣ, компиляцію, подъ заглавіемъ: Пеr Кriegs-Schauрlatz

in Гnner-Аsіen, въ которой воспользовался всѣми трудами объ

Афганистанѣ напечатанными дотолѣ въ Англіи и Индіи,

и указалъ на нѣкоторыхъ забытыхъ путешественниковъ

прежняго времени. Затѣмъ вышла въ Дармштатѣ, въ 1844

году, книга д-ра Бейрмана: Пeber Аlghanistan, состав

ленная весьма хорошо, но безо всякой самостоятельности, и

даже безъ указанія источниковъ откуда почерпалъ авторъ

свои свѣдѣнія.—ВоФранціи, извѣстный географъ Вивьенъ

Сенъ-Мартенъ предпринялъ выяснить чѣмъ именно обо

гатилась географія вслѣдствіе книгъ вызванныхъ на свѣтъ

Англо-Индѣйскою войною, и трудъ свой объ этомъ напе

чаталъ, въ 1846—1848 годахъ, подъ заглавіемъ: Пes асaui

sitіons que la Géographie doit auх dernіers événements de

l'Аlghanistan, въ издаваемыхъ имъ Мouvelles Аnnales des

vоуages et des sсіеnсes géographiques(année 1846, t. Ш, рр.

168—177, и t. 1V, рр. 271—302; année 1847, t. 1V, рр.

272 —307; année 1848, t. 1, рр. 43—73 и 293—329; t.

П, рр. 187—203; и t. 1V, рр. 116—147). Со всѣмъ

уваженіемъ котóрое питаемъ мы къ ученымъ заслугамъ г.

Вивьенъ -Сенъ-Мартена, приходится сказать что означен

ный трудъ его—работа сдѣланная наскоро и не имѣющая

научнаго значенія.
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Съ выступленіемъ Англичанъ изъ Афганистана, интересъ,

который возбуждала эта страна въ 1839—1842 годахъ,

мало-по-малу охладѣлъ; съ тѣхъ поръ ни одинъ Европейскій

путешественникъ, сколько извѣстно намъ, не посѣтилъ Ка

булистана, за исключеніемъ Пишаверской-Области, которая

присоединена была къ Англо-Индѣйскимъ Владѣніямъ вмѣстѣ

съ Пенджабомъ, и гдѣ, какъ ниже увидимъ, военные и

гражданскіе чиновники на службѣ Остиндской-Компаніи про

должали собирать разнаго рода свѣдѣнія, и произведена была

даже тригонометрическая съемка. Въ 1845—1846 годахъ,

Французскій авантюристъ Феррьё пробирался было туда изъ

Персіи, но, какъ видимъ изъ описанія его путешествія, из

даннаго въ 1856 году въ англійскомъ переводѣ, а въ 1860—

во французскомъ подлинникѣ (Уоуages en Рerse, dans l'Аlgha

nistan, le Вéloutchistan et leТurkestani, раrЛ. Р. Еerrier. Аvec

notes traduites de l'Аnglais рar Вenedict Н. Кevoil. Рaris.

1860. 2 vol. 89), вернулся, посѣтивъ только Кандагаръ и

проѣхавъ малоизвѣстными частями Земли-Гезарейцевъ. Въ

1853 году, проѣзжалъ Кабулистаномъ, на обратномъ пути

изъ Кокана, розыскивавшій пропавшаго Виберда (Vуburd),

Ходжа Ахмедъ-Шахъ Накшбенди; новъ запискахъ его

объ этой поѣздкѣ (напечатанныхъ въ Лourn. of thе Аsiat. Soc.

оf Вengal, vol. ХХV, 1856, pр. 344—358) никакихъ из

вѣстій о Кабулистанѣ не заключается. Такимъже образомъ

и политическая миссія Англо-Индѣйскаго Правительства, от

правленная, въ 1857 году, изъ Пишавера въ Кандагаръ,

подъ начальствомъ маіора Лёмсдена, и возвратившаяся

оттуда въ 1858, слѣдовала, въ передній и обратный путь,

не черезъ Кабулистанъ, а никогда еще дотолѣ не посѣщен

ною Европейцами дорогою къ югу отъ него, по долинѣ р.

Хуррема и черезъ Пейверское-Ущелье (см. Лournal оf а рoli

tical mission tо Аghanistan, in 1857, under major (now colo

nel) Lumsden; vith an account of the сountrу and реорle. Ву

Н. Я7. Вellere, medical officerto themission. London. 1862. 89).
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Отчета объ этой миссіи и собранныхъ его свѣдѣніяхъ, из

даннаго въ Калькуттѣ, въ 1860 году, самимъ Лёмсденомъ,

мы не имѣли случая видѣть.

Немного, сколько извѣстно намъ, сдѣлано съ тѣхъ поръ

и въ Европѣ по части критической разработки собранныхъ

Англичанами географическихъ и этнографическихъ свѣдѣній

о Кабулистанѣ. Въ 1843 году явилось въ свѣтъ знамени

тое сочиненіе знаменитаго А. Гумбольдта: Аsіе Сеп

trale. Кecherches sur les chaines de montagnes et la climatо

logіе соmрarée (Рaris. 3 vol. in - 8), въ которомъ до на

шего предмета касаются соображенія автора о Гинду-Куш

скомъ Хребтѣ и отношеніяхъ его къ сосѣдственнымъ гор

нымъ цѣпямъ. Затѣмъ, въ Пenkschriften der К. Акаdemie

der Vissenschaften zu Vіen, за 1851 годъ (по философско

историческому отдѣлу, Вd. П, Аbth. 1, s. 119—190), на

ходимъ довольно обширный трактатъ извѣстнаго путеше

ственника по Кашмиру, барона Гюгеля: Пas Кabul-Веcken

und die Gebirge 2vischen dem Нindu Кosch und dem Sutlei,

который, тоже, не очень содѣйствовалъ къ разъясненію оро

графіи Кабулистана.

За 1850-ые годы и до послѣдняго времени можемъ ука

зать на слѣдующія статьи относительно нашего предмета,

помѣщенныя въ Лournal оt the Аsiatie Societу of Вengal, и

принадлежащія бóльшею частію перу капитана Раверти,

извѣстнаго знатока языка и литературы Афганцевъ, который,

въ концѣ 1840-хъ и 1850-хъ годовъ, нѣсколько разъ бы

валъ и живалъ въ Пишаверской-Области, воюя съ Юсуфзія

ми, и собирая свѣдѣнія о Кабулистанѣ:

Notes on Кafiristan. Вуlieut. Н. С. Категну (уol. ХХVП1,

1859, рр. 317—368): самыя подробныя и основательныя

свѣдѣнія объ этой странѣ, какія доселѣ имѣются.

Аn account of Пррer and Lover Suvat and thе Кohistan,

to the source of the Suvat Вiver, vith an account of the tribes

inhabiting those valeуs. Ву сарt. Н. С. Каertу (vol. ХХХ1,
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1862, рр. 227—281). Свѣдѣнія собираемы были не самимъ

Раверти, а посланнымъ имъ Кандагарцемъ, и отличаются

большою толковостію.

Мemoranda on the Рeshavur Valleу, chieflу regarding

its Еlorа. Ву Л. Г. 8iemart (vol. ХХХШ, 1863, рр.

219—266): авторъ жилъ въ Пишаверѣ съ 1856 по 1861

годъ, и сообщаетъ много важнаго и любопытнаго не только

о растительности края, но и о почвѣ его, климатѣ, фаунѣ

И Т. Д.

Аn account of the Пррer Кashkar and Сhitral or Lоver

Кashkar, together vith the indeреndent Аtghan statе оt

Рunj-Кorah, including Тalash. Ву Сaрt. Н. С. Кацertу (vol.

ХХХП1, 1864, рр. 125—151). Свѣдѣнія поверхностныя,

но тѣмъ-не-менѣе драгоцѣнныя.

Сверхъ того, въ Лournal оt the Коуal Geographiсаl Во

cietу за 1862 годъ (vol. ХХХП, рр. 303 — 316) есть

небольшая статья Джемса Уокера: Оn thе Нighland Ке

gion adjaсent to the Тrans-lndus Еrontier оf. Вritish-Гndia, въ

которой находимъ нѣсколько любопытныхъ извѣстій о го

рахъ окаймляющихъ Кабулистанъ съ юга, по свѣдѣніямъ

собраннымъ, въ-продолженіе военной экспедиціи въ Хуррем

скую-Долину осенью 1856 года, подъ начальствомъ гене

рала Чамберлэна (Сhamberlain), капитанами Гарне

томъ и П. Лёмсденомъ.

Нѣсколько новыхъ маршрутовъ изъ Кабулистана въ ок

рестныя страны нашли мы также въ сборникѣ свѣдѣній из

данномъ, по распоряженію губернатора Пенджабскаго, сера

Роберта Монгомери, подъ заглавіемъ: Кероrt оm thе

trade and resources of the сountries on the north-vestern

boundarу of. Вritish 1ndiа. Lahore. 1862. 89.

Наконецъ, въ томъ же 1862 году, въ Лондонѣ, у Смиса,

Эльдера и К, вышла книга въ которой, по заглавію ея,

и читая первыя страницы, ожидали мы найти бездну свѣ

жихъ и любопытныхъ свѣдѣній о нашемъ предметѣ, но —
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жестоко ошиблись. Книга- озаглавлена слѣдующимъ обра

зомъ: Lost among the Аffighans: being the adventures of Лohn

Саmрbell (othervise Еeringhee bacha) amongst the vild tri

bes of Сentral Аsia. Кelated bу thimself tо Нubert Оsvald

Еrу. Въ предисловіи разсказывается, отъ имени издателя,

Фрая, что Джонъ Кемпбель — сынъ неизвѣстнаго Ан

глійскаго офицера, погибшаго, въ числѣ прочихъ, въ Те

зинской-Долинѣ, при отступленіи, въ 1841 году, Англо

Индѣйскихъ войскъ изъ Кабула. Найденный, вмѣстѣ съ нянь

кою своею, на другой день битвы, между мертвыми тѣлами,

мальчикъ принятъ былъ въ семейство одного Афганскаго

предводителя, росъ подъ именемъ «Франкскаго ребенка»,

узналъ что онъ не Афганецъ, и рѣшился, будучи лѣтъ

10—11, бѣжать и отыскивать своихъ соотечественниковъ. Не

вѣдая куда, въ какую сторону направиться, онъ зашелъ

сначала въ глушь Кафиристана, шатался затѣмъ по разнымъ

странамъ Средней-Азіи, въ мѣстахъ бóльшею частію совер

шенно неизвѣстныхъ Европейцамъ, попалъ, между прочимъ,

и въ Русскія владѣнія на Сыръ-Дарьѣ, добрался, нако

нецъ, до Персіи, и былъ препровожденъ оттуда, въ 1857

году, тамошнимъ Англійскимъ посланникомъ, въ Бомбай; изъ

Бомбая, черезъ два года, отправили его учиться въ Англію;

здѣсь, въ одной изъ Брайтонскихъ школъ, содержимой Ед

мундомъ Фраемъ съ сыновьями, подружился онъ съ однимъ

изъ нихъ, и разсказалъ ему о своихъ похожденіяхъ, кото

рыя этотъ, со словъ его, записалъ, и, вотъ, издаетъ. За

предисловіемъ слѣдуетъ собственный разсказъ Кемпбеля (эту

фамилію, по словамъ издателя, дали ему въ Индіи провизу

арно, за неизвѣстностію какую именно носилъ его отецъ),

изъ котораго оказывается, несомнѣннѣйшимъ образомъ, что

онъ не бывалъ въ описываемыхъ имъ странахъ, имѣетъ объ

нихъ самыя смутныя понятія, и несетъ непроходимую че

пуху. Заключаю изъ этого, что если Дж. Кемпбель дѣйстви

тельно существуетъ, и разсказывалъ что либо Фраю, то для
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Фрая разсказы его послужили только канвою, по которой

вышилъ онъ узоры собственнаго изобрѣтенія. Вѣрнѣе, впро

чемъ, что Дж. Кемпбеля никогда на свѣтѣ не было, и что

вся книга Поst among the Аlghans—чистѣйшая мистифика

ція, работы человѣка знакомаго съ произведеніями нѣкоторыхъ

Англійскихъ путешественниковъ по Востоку, но который

лично ни одного уголка ея не посѣщалъ. Изъ этой книги,

потому, не сочли мы возможнымъ позаимствоваться ни еди

ною строкою.

Относительно языка Афганцевъ и другихъ племенъ на

селяющихъ Кабулистанъ и Кафиристанъ, можемъ указать

на слѣдующія книги и статьи, появившіяся въ-теченіе по

слѣднихъ тридцати лѣтъ:

Еріtome of the grammars of the Вrahuikу, the Вalochkу

and the Рanjabi languages, vith vocabularies of the Вarakу,

the Рashi, the Laghmani, the Сashgari, the Тeerhai, and the

Deer dialects. Ву Іieut. К. Бей (въ Лourn. of the Аsiatic

Societу of Вengal. Vol.VП (1838), рр. 538—556, 608—

620, 711—732, 780—787; и въ Кероrts and Рарers of

the mission of Аlghanistan, sect. П, р. 80— 148).

А grammar оf Рushtoо or Аlghanee language. Ву lieut.

К. Беeen (тамъ же, vol. VІП (1839), рр. 1—16; и от

дѣльно — въ Калькуттѣ).

А Сhrestomathу оf thе Рushtu or Аlghan language; to

vhich is subjoined a glossarу in Аlghan and Еnglish. Ву

Вern. Поrn. St. Рetersbourg. 1847.

А grammar оf thе Рooshtoо language. Ву сарt. Иuціаn.

Сalсuttа. 1854.

Some remarks on the origin ot the Аlghan реорle and

dialect, and on the сonneхion of thе Рushtо language vith

the 2end and Рehlavi and the Нebrev. Ву lieut. Н. О. Ка
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тету (въ Лourn. of thе Аsiat. Societу оf Вengal. Vol. ХХП,

1854, рр. 550—588).

А grammar оf thе Рukhtо, Рushtо, оr language of the

Аighans, in vhich the rules arе illustrated bу ехаmрles from

the best vriters, both рoetical and рrose; together vith

translations from the articles of var, and remarks on the lan

guage, litterature and desсеnt of thе Аlghan tribes. Ву сарt.

Н. С. Кацertу. Сalcuttа. 1858. Второе изданіе въ Лондонѣ,

I560).

А dictionarу of thе Рukhtо, Рushtо, оr languagе оf thе

Аighans; vith remarks on the originalitу оf the language,

and its affinitу to the Semitiс and оther оriental tongues. Ву

сарt. Н. О. Катеrtу. London. 1860.

Тhe Gulshan-i-Кoh: being selections, рrose and рoetical,

in the Рushtо, or Аlghan language. Еdited bу сарt. Н. О.

Каrtertу. London. 1860.

1s thе Рushtо a Semitic language? Ву the rev. Гвіdor

Поешепthal (въ Лourn. of Аsiat. Sос. оf Вengal. Vol. ХХІХ,

1860, рр. 323 —345).

Selections from the рoetrу of the Аlghans, translated from

the original Рushtо. Ву сарt. Н. С. Кацertу. London. 1862.

Цeber die Sрrаchе der Аughanen (Рахtо). Von Еr. Мit

Дer. Vіen. 1862 .

Оn the language of the sо-сalled Кafirs of thе Гndian

Саuсаsus. Ву Еrпеst Тrитрр (въ Лourn. of the rоуal Аsiа

tiс Societу of Great-Вritain and Іreland. Vol. ХІХ, 1862,

рр. 1—30.

Оn the language of the Аlghans. Ву viscount. Strangiord

(тамъ же, vol. ХХ, 1863, рр. 52—66).

Оn the language of the Siahposh Кatirs, vith a stort list

оf vords; tо vhich are added sресimens of thе Кohistani and

оther dialects sрoken on the northern border оf Аfghanistan.

Ву сарt. Н. С. Каertу (въ Лourn. of the Аsiatie Societу

оf Вengal. Vol. ХХХП1, 1864, рр. 267—278).

чл,



— 334 —

За представленнымъ перечисленіемъ извѣстныхъ намъ

отдѣльныхъ сочиненій и, помѣщенныхъ въ разныхъ сбор

никахъ и періодическихъ изданіяхъ, статей относительно

географіи и этнографіи Кабулистана и Кафиристана ",

остается упомянуть еще о картографическихъ тру

дахъ въ которыхъ находимъ изображеніе этихъ странъ.

Наиболѣе оригипальныя графическія изображенія озна

ченныхъ странъ имѣемъ мы въ картахъ приложенныхъ къ

книгамъ и статьямъ объ нихъ трактующимъ. Главнымъ осно

ваніемъ для чертежа ихъ служила, съ начала настоящаго

столѣтія, замѣчательная по отчетливости составленія, карта

Дж. Мекертн и, сопровождающая Эльфинстоново описаніе

Кабульскаго-Царства (А mар of the kingdom of Сaubul and

some of the neighbouring countries, constructed in the уеar

1809 bу lieut. John Мacartneу). Объясительная записка къ

ней, составленная авторомъ, напечатана у Эльфинстона въ

извлеченіи (Арреndiх П. рр. 631—665, въ первомъ изданіи

1815 года). Бoрнсъ и Вудъ были такого высокаго мнѣнія

о качествѣ работъ Мекертни, что находили нужнымъ изда

ніе этой записки вполнѣ даже послѣ собственныхъ ихъ тру

довъ по той жечасти (см. Рrосеedings of the ВombaуGeogra

рhical Societу. Аugust 1838. р. 73). Со времени выхода

въ свѣтъ Борнсова путешествія въ Бухару, карта Мекерпни

стала во многомъ уступать мѣсто картѣ Арросмита, при

ложенной къ этому путешествію (Сentral-Аsia, сomрrising

Вokharа, Сabool., Рersia, the river 1пdus, and сountries east

vard of it. Сonstructed from numerous authentic dосuments,

but рrincірaliу from the original manuscript surveуs ot lieut.

Аlех. Вurnes, bу Л. Аrrowsmith. Лune 1834). Къ помяну

* О лицахъ которыя были въ Кабулистанѣ проѣздомъ, или даже нахо

дилось долгое время, но никакихъ литературныхъ слѣдовъ своего тамъ пре

бываніяне оставили, каковы миссіонеръ Вольфъ, Русскій агентъ Виткевичь и

другіе, не сочли мы нужнымъ упоминать въ этомъ перечисленіи.
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тымъ выше статьямъ Кура въ журналѣ Бенгальскаго Азіат

скаго Общества приложены двѣ карты (одна подъ заглаві

емъ Іitinéraire dans ГАlghanistan fait dans le courant de

Гаnnée 1826, раr А. Сourt; другая, дополняющая первую,

озаглавлена: Кoute Мар оf thе рrovinсes сomрrising the an

сіent Тaхila and Рeucelaotis in the Рaujab. 1826—1835):

въ обѣихъ орографія и отчасти гидрографія Кабулистана

являются въ значительно иномъ видѣ чѣмъ у Мекертни и

Арросмита. Карта того же Арросмита, приложенная къ

Вильсонову изданію путешествій Муркрофта и Требека (Мар

оf thе Нimalaуаn Рrovinсes of Нindustan, thе Рunjab, Lа

dakh, Кashmir, Кabul, Кunduz and Вokharа: tо illustrate

the travels of Мооrcroft and Тrebeck. 1841), представляетъ

Кабулистанъ и Кафиристанъ почти безо всякихъ измѣненій

противу карты его къ путешествію Борнса. Небольшою

картоюКабулистана съ окрестными странами сопровождается

также описаніе поѣздки Вуда къ источникамъ Окса, вы

шедшее въ томъ же 1841 году. Потребность ближайшаго

ознакомленія съ Афганистаномъ по поводу похода туда въ

1838—1839 годахъ, вызвала въ Англіи изданіе мно

гихъ картъ этой страны, болѣе или менѣе подробныхъ;

намъ существованіе ихъ извѣстно бòльшею частію лишь по

каталогамъ. Изъ этихъ картъ, составленная Вильдомъ

(Мар of Аlghanistan, Сabul, thе Рunjab, Каjрооtana and thе

river Гndus) вышла въ свѣтъ вмѣстѣ съ особою объяснитель

ною къ ней запискою (Notes to the Мар of Аlghanistan

etс. bу Лames Vуld, geographer tо the Оueen). Помянутая

выше компиляція Циммермана, Пеr Кriegs - Schauрlatz

im Іnnern Аsіen, составляетъ также не что иное, какъ

объяснительную записку къ изданной имъ въ то же время

Пebersichts-Кarte von Аighanistan, dem Рenjab und den Lan

dern an der Nord-Vest Granze von Гndien, darstellend die

Нochlander, Еruchtgebiete, Vusten, Strassen und Рassе. На

ибольшею репутаціею, изо всѣхъ Англійскихъ картъ Аф
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ганистана, пользуются Уокеровы: 1) Мар of Аlghanistan

and the adjaсent countries, published bу authoritу оf the

honourable Сourt of Пirectors of the Еast-1ndia Сomрanу; и

2) Мар of the vestern рrovinсes of Нindoostan, thе Рun

jab, Каjроotana, Sinde, Кabool etс.; обѣ изданы первона

чально въ 1842 году, и съ тѣхъ поръ много разъ перепе

чатаны. Масштабъ послѣдней нѣсколько болѣе чѣмъ пер

вой. Изъ поименованныхъ-же выше книгъ, изданныхъ вслѣд

ствіе похода въ Афганистанъ, находимъ приложенными: къ

Гауговой— карту всего Афганистана; къ Гарлановой—

подробную карту окрестностей Кабула; къ Борслемовой—

подробную же карту Кабульскаго Кугестана, и пути изъ

Кабула въ Хульмъ черезъ Баміянъ. Описаніе странствованій

Феррьё сопровождается картою весьма важною по изобра

женію западныхъ вѣтвей Куги-Баба, имъ впервые обслѣдо

ванныхъ. Нѣкоторыми особенностями отличается Каrte des

Кabul-Вeckens und der Nebenlander, составленная Гюгелемъ,

въ 1849 году, въ качествѣ иллюстраціи къ помянутой выше

статьѣ его въ Запискахъ ВѣнскойАкадеміи Наукъ. При статьѣ

Аббота: Gradus ad Аornon (въ Лournal оt the Аsiatie Sо

cietу of Вengal. Vol. ХХХП1, 1854, рр. 309—363) на

ходимъ распросную карту самой восточной части Кабулистана

(А sketch mар оf Sohaut, Вооnair, Сhumla, tо aid the search

for Nusа, Мeros and Аornos), а при статьѣ Раверти: Аn

ассount of Liррer and Lower Suvat— подробную разспрос- "

ную карту Севадской-Долины. Въ атласѣ иллюстрирующемъ

помянутый выше сборникъ торговыхъ свѣдѣній, изданный въ

1862 году, въ Лагорѣ, подробный очеркъ сѣверной, горной

части Кабулистана находимъ на картѣ подъ заглавіемъ:

Коugh sketch of саravan routes throug the Рamir Stерреs and

Уarkund, from informatіon collected from Мahomed Аmeen

Уarkundi, late guide tо mess. De Schlangintveit, составлен

ной капитаномъ генеральнаго штаба Лёмсденомъ (Р. S.

Lumsden); а на картѣ при помянутой выше статьѣ Уокера:
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Оn thе Нighland Кеgion etс., имѣемъ, наоборотъ, хотя и

въ маломъ масштабѣ, но едва ли не отчетливѣйшее доселѣ

изображеніе всей южной части той же страны. Наконецъ,

на 14-мъ, вышедшемъ въ декабрѣ 1860 года, листѣ вели

колѣпнаго изданія Great Тrigonometrical Surveу оf 1ndia,

рublished bу Лohn Уalker, принадлежащая Англичанамъ Пи

шаверская-Область является уже въ томъ соотвѣтствующемъ

дѣйствительности видѣ какой получаетъ изображеніе страны

послѣ тригонометрической ея съёмки, основанной на астро

номически опредѣленныхъ пунктахъ.

п.

Кабулистанъ, и Кафиристанъ, въ физико-географи

ческомъ отношеніи, по свѣдѣніямъ собраннымъ въ

послѣднія тридцать лѣтъ. "

1. Вввдвн 1 в.

3 "

Перечитавъ все что по настоящее время понаписано

важнѣйшаго о географіи Азіи, и ознакомившись съ многочи

сленными картографическими: ея изображеніями, человѣкъ

который не любитъ обманывать ни себя, ни другихъ, дол

женъ притти къ заключенію что, несмотря на огромность

труда положеннаго для приведенія въ извѣстность этой ча

сти свѣта, мы знаемъ ее, за исключеніемъ немногихъ про

странствъ, крайне-неудовлетворительно, и что тѣ предста

вленія которыя имѣются о физическихъ чертахъ этой части

свѣта на основаніи работъученыхъ систематиковъ и картогра

фовъ—должныбыть бóльшеючастіюошибочны, и весьма мало

соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Можно принять за аксіому

географическую, что страна не подвергавшаяся тритоно

метрической съёмкѣ,и не обладающая значительнымъ числомъ

22
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астрономически опредѣленныхъ пунктовъ въ разныхъ частяхъ

ея, должна необходимо изображаться на картахъ болѣе или

менѣе фантастически. Равнымъ образомъ невозможно и

представленіе о рельефѣ какой-либо страны, вѣрное въ

цѣломъ и отчетливое въ частностяхъ, безъ точнаго измѣ

ренія важнѣйшихъ ея низменностей и высей. Въ Азіи,

между-тѣмъ, за исключеніемъ небольшихъ пространствѣ,

тріангуляціонныя и гипсометрическія измѣренія, системати

чески произведенныя, имѣли мѣсто до сихъ поръ лишь въ

Индіи и Закавказьѣ; да, сверхъ-того, пройдено - полу

инструментальною съёмкою пространство Киргизскихъ-Сте

шей; количество-же пунктовъ опредѣленныхъ астрономи

чески, хотя и довольно-значительное въ итогѣ, ничтожно

тѣмъ-не-менѣе по отношенію этого итога къ огромности

Азіатской площади; да, кромѣ того, опредѣленія эти бóль

шею частію несогласны между собою, точно такъ же какъ

и значительная часть произведенныхъ доселѣ наблюденій;

потетическихъ, остается еще много обширныхъ по

странствъ куда никогда не заходила нога Европейца, и о

которыхъ не имѣется даже толковыхъ разспросныхъ свѣдѣній

отъ туземцевъ; но даже и относительно странъ посѣщен

ныхъ учеными изслѣдователями, много-ли можемъ мы знать

объ этихъ странахъ изъ того, что горный хребетъ тянущійся

на тысячи верстъ, или такія же тысячи верстъ пробѣгающая

рѣка— перейдены этими наблюдателями въ двухъ-трехъ

пунктахъ, которые притомъ астрономически не опредѣлены?

Ясно, что въ такомъ положеніи, географическихъ знаній на

шихъ объ Азіи, картографическія изображенія многихъ странъ

ея— немыслимы, почему существующія карты ихъ пред

ставляются критическому взгляду, привыкшему отличать дѣй

ствительно-извѣстное отъ предполагаемаго, не болѣе, какъ

фантазіями. И мы безпрестанно видимъ, что какъ только

топографическая съемка коснется какого-либо малоизвѣстнаго

уголка Азіи, населенныя мѣстности, на картахъ его измѣ
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няютъ относительное положеніе свое, рѣки получаютъ дру

гіе изгибы, степи уступаютъ мѣсто горамъ, a горные хребты,

наоборотъ, замѣняются равнинами, или, по-крайней-мѣрѣ,

оказываются имѣющими иное направленіе, иные отроги,

другое расположеніе долинъ.Но еще болѣе чѣмъ картогра

фами, неясныя и отрывочныя, представленія наши о мало

извѣданныхъ странахъ спутываются и окончательно, извра

щаютсягеографами-систематиками: эти-послѣдніе, въ стремле

ніи связать и осмыслить имѣющіяся данныя, группируютъ ихъ

произвольно, не подвергнувъ предварительно критической

оцѣнкѣ, каждыйпосвоимъ соображеніямъ,и затѣмъ, нашаткомъ

фундаментѣ такого рода, строятъ еще, въ видѣ выводовъ, новыя

предположенія. Изъ спеціальныхъ сочиненій системы такимъ

образомъ созданныя переходятъ въ компиляціи1и учебники

уже въ видѣ несомнѣнныхъ пріобрѣтеній, науки. Въ

результатѣ выходитъ что создаются цѣльные, и отчетливые

образы ставъ которыхъ въ дѣйствительности неизвѣстны

намъ самыя основныя черты. . . . . . . . . . . . .

Въ такомъ положеніи находятся отчасти и географиче

скія свѣдѣнія наши о Кабулистанѣ съ Кафиристаномъ. Зна

чительная масса разнородныхъ данныхъ накопившихся объ

этихъ краяхъ съ тѣхъ поръ какъ знаменитый Берлинскій

географъ старался воспроизвести" вѣрный образъ ихъ на ос

нованіи извѣстій имѣвшихся въ его время — измѣняетъ во

многомъ какъ частности, "такъ и общій планъ набросаниой

имъ картины. Несомнѣнно что страна, въ весьма существен

ныхъ физическихъ чертахъ ея, далеко не такова какою

представлялъ ее себѣ Ритеръ; но какова она въ этомъ

отношенія на самомъ дѣлѣ, мы все еще далеко не знаемъ,

Разъяснились во многомъ преимущественно тѣ ея части о

которыхъ и прежде имѣлось наиболѣе свѣдѣній; тѣ-же за

холустья, которыя небыли изслѣдованы до половины 1830-хъ

годовъ, остаются и теперь, бóльшею частію, подернутыми

для глазъ нашихъ почти такимъ же туманомъ, какъ и въ то
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время. Трехлѣтнее (1839—1842) хозяйничанье Британ

цевъ въ этомъ краю, и предшествовавшія ему развѣдки

Борнcoвой миссіи (1836—1838) обогатили насъ значи

тельнымъ количествомъ новыхъ свѣдѣній относительно доли

ны Кабулъ-Дарьи и сѣверо-западной части Кабулистана; но

сѣверо-восточныя его части, и въ-особенности Кафиристанъ,

продолжаютъ оставаться, какъ были, почти совершенною

terrа іncognitа въ научномъ отношеніи. Оттого на каждой

почти новой картѣ Кабулистана эти части страны получаютъ

иной, отличный отъ прежнихъ, видъ. По той же причинѣ,

т. е. вслѣдствіе отсутствія положительныхъ свѣдѣній, кото

рыя, потому, замѣняются личными соображеніями, не мёнь

шее разнообразіе встрѣчается и въ изображеніи горной си

стемы Гинду-Кушской, несмотря на то что ею обусловли

вается почти весь рельефъ страны и ея, какъ климатическія,

такъ и другія существенныя особенности. Т

Въ подтвержденіе сказанному, представляемъ слѣдующій,

за послѣднія тридцать лѣтъ, очеркъ распространенія нашихъ

свѣдѣній о Гинду-Кушѣ. "

2. Систвмл Гинду-Кушл, по пгкдстлвлкніямъ о нкй цутк

шкствЕННИКОВЪ И ГЕОРАфОВЪ НОВАГО ВЕРЕмЕНи. „

Въ числѣ, географическихъ пріобрѣтеній относительно

цѣлой Азіи, едва-ли не важнѣйшее, за означенный періодъ,

заключается въ признанія совершенной вѣрности утвержде

яія Древнихъ (Дикеарха, Эратосвена, Страбона и т. д.),

что, материкъ Азіатскій во всю ширину свою, отъ З. къ В,

прорѣзывается, по паралели острова, Родоса (369), „одною

„и тою же грядою горъ, которая только въ разныхъ стра

нахъ, коими проходитъ, именуется различно; гдѣ Таврома,

гдѣ Дароманисома, гдѣ Злодомъ или Имаема (см. выше, стр.

187). Паропамисомъ, иначе Кавказомъ, называли Древніе

4

въ
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ту часть этого великаго становаго хребта Азіи, которая про

легала между Бактріаною на сѣверѣ и Аріаною на югѣ.

Нынѣ эта часть хребта извѣстна вообще подъ именемъ Гин

ду-Куша. Первыми подробностями, и то лишь о западной

ея половинѣ, сообщенными очевидцемъ, обязаны мы, въ но

вое время, знаменитому султану Баберу, изъ начала ХVІ

вѣка. Въ Европѣ подробности эти сдѣлались общеизвѣстны

не ранѣе 1826 года, когда вышелъ, въ Лондонѣ, Англій

скій переводъ «Записокъ» этого Юлія-Кесаря Мусульман

скаго міра. Первые Европейскіе путешественники, лично

ознакомившіеся хотя съ самою незначительною частію Гин

ду-Куша, были Муркрофтъ съТребекомъ, и Борнсъ

съ Джерардомъ, проѣхавшіе, въ 1824 и 1832 годахъ,

самыми западными его окраинами, по линіи отъ Кабула на

Баміянъ и оттуда на Хульмъ. Затѣмъ, въ 1836 году, Лордъ,

Личь и Вудъ ознакомились съ нимъ болѣе-или-менѣе на

протяженіи Кабульскаго Кугестана. Эльфинстонъ съ Ме

кертни, въ 1809 году, видѣли южные скаты и отроги во

сточной части этого хребта лишь издали, изъ Пишавера,

на сколько можетъ онъ быть видимъ оттуда. Нѣсколько бли

же видѣли ихъ впослѣдствіи Куръ, Э. Конолли, Ра

верти, Стивартъ и другіе Англичане, имѣвшіе случай

побывать на сѣверной окраинѣ, Пишаверской-Области. Вудъ,

въ 1837—1838 годахъ, видѣлъ также только сѣверные скаты

и. отроги восточной части хребта, на сколько могъ видѣть

ихъ съ пути своего отъ Джерма къ истокамъ Аму-Дарьи.

Въ центральной и восточной частяхъ своихъ хребетъ и до

сихъ поръ не былъ посѣщенъ никѣмъ изъ Европейскихъ

изслѣдователей, ни съ сѣверной, ни съ южной его стороны.

Все, что извѣстно объ этихъ частяхъ основывается и до

селѣ на разсказахъ немногихъ Магометанъ, по разнымъ

новодамъ забиравшихся туда болѣе или менѣе глубоко; у

При такомъ состояніи свѣдѣній о Гинду-Кушѣ, и еще

бóльшемъ бисутствія ихъ о странахъ на сѣверъ отъ него,

1
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картографическія изображенія этого хребта, явно, не могли

быть даже приблизительно-вѣрны. Оттого Гинду-Кушъ на

картѣ. Мекертни, приложенной къЭльфинстонову описанію

Кабульскаго-Царства, весьма мало походитъ на тотъ же хре

бетъ по картѣ Арросмита, приложенной къ Борнсову

путешествію въ Бухару; "и представленіе, какое имѣлъ о

Гинду-Кушѣ Эльфинстонъ, рознится, въ самыхъ суще

ственныхъ чертахъ, отъ представленія о немъ, какое соста

вилъ себѣ. Борнсъ. Такъ, на картѣ Мекертни хребетъ

Тинду-Кушскій начинается на В. отъ Инда подъ 76930

В. Д.; у Арросмита-же восточнымъ предѣломъ ему слу

житъ теченіе этой рѣки. Такъ, у Мекертни Гинду-Кушъ не

имѣетъ никакой связи съ Памирскою.-Высью, отъ которой

протягивается лишь и упирается въ него, подъ 70 30 В. Д.

и 35" 20". С. Ш.,. хребетъ Булутъ-Тагъ; . а у Аррocмита

Гинду-Кушъ примыкаетъ къ этой выси посредствомъ вѣтви

направляющейся на СВ. отъ 69950". В. Д. и 35"20” С. Ш.

Такъ, у Мекертни хребетъ. Куги-Баба, представленъ со

вершенно отдѣльною отъ Гинду-Куша грядою, простираю

щеюся паралельно съ нимъ между 66940 и 68?40" В. Д.,

а у Аррocмита является въ связи съ Гинду-Кушемъ, и состав

ляетъ юго-западное его продолженіе 1. - . . . . . . . . . . .

Ирвинъ, посѣщавшій Кубулистанъ въ одновремя съ Эль

финстономъ, такъ излагаетъ взглядъ свой на орографію стра

ны: «Великій хребетъ ограждающійлорганистанъ съ С.. начи

нается вправо отъБрахмашутры (Вurmhрооtr), и направляется

отсюда на СВ. Перешедши за Индъ, измѣняетъ онъ направле

ніе, и тянется около паралели 35"25”, отдѣляя отъ Кашкарана

сѣверѣ Буниръ, Свадъ и Пенджкору на югѣ, куда и посылаетъ

свои отроги. Отъ р. Кашкарской, его прорѣзывающей, хре

бетъ направляется, по-видимому, на ЮЗ.,. и оканчивается,

въ меридіанѣ г." Кабула, горою Гинду-Кушъ, и пустивъ пе

------------------ . . . . . . . . . . . . 1

затѣ, чуть-чутьчерту «ту-ча.

въ цитатахъ, показывается она по Парижскому, обстоятельство это обозначено.
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редъ тѣмъ по обѣимъ сторонамъ р. Кашкарской отрасли на

югъ, изъ коихъ восточная отдѣляетъ Пенджкору отъ Баджоу

ра, а западныя образуютъ страну Кафировъ. Означенный

хребетъ, не имѣетъ у туземцевъ, общаго имени, для всего его

запротяженія; Европейскіе писатели тоже не согласились, еще

какъ называть его. Восточнѣе Бадахшана, изъ этого вели

каго хребта выходитъ, другой, называемыйу географовъ Бе

лоромъ, который направляется, кажется, прямо на С., от

-дѣляя Бадахшанъ, Дервазъ, и Каратегинъ на западѣ отъ Каш

«кара на востокѣ. Рѣка Оксъ имѣетъ истоки свои. въ запад

ныхъ его склонахъ; Кашкарская-Рѣка начало свое имѣетъ,

должнополагать, также около истоковъ Окса, но на вос

- точной сторонѣ, Белорскаго-Хребта, вдоль подошвы котораго

и, бѣжитъ первоначально, удерживаемая имъ отъ сворота къ

Каспійскому-Морю... Въ меридіанѣ г. Кабула, сказали мы—

лпродолжаетъИрвинъ—оканчивается: «великій хребетъ» горою

—Гинду-Кушемъ; но тѣмъ же именемъ называютъ нерѣдко ту

.земцы и горную гряду къ З. и С. отъ Кабульской-Долины,

несомнѣнно имѣющую связь съ этою горою. Потому, должно

думать что «великій хребетъ» отъ горы этой поворачиваетъ

. на ЮЗ,, а, потомъ почти прямо на Ю., гдѣ и даетъ на

чало р. Гельменду. Далѣе имѣетъ онъ, по-видимому, общее

«направленіе; на З. до Герата, и пуская къ С. многочисленные

ши длинные отроги. Эти-то гóры собственно и обозначали

, древніе именемъ Паропамизскихъ (Рагоратцisап). Начинаясь

«отъ Гинду-Куша, въ краю обитаемомъ Гави-Гезарейцами,

ина СВ. отъ Кабульской-Долины, къ Ю., сливаются онѣ

-съ высокимъ плоскогоріемъ Газнійскимъ, на ЮВ, и къ СЗ.

«коцускаются постепенно къ „Хорасану, а на С. имѣютъ кру

вой склонъ къ Бактріи».–Вслѣдствіе этого, протяженіе

-Винду-Куша между „бѣ? и 681507 В. Д. Ирвинъ обозначаетъ

«спеціальнымъ названіемъ и Каепійскаго-Даропамисал. 114мее

Рaroparnisan) ?.

. . . . по . . . . . . -

9 лоша. от вengal Аsiat. Soe. Vol.VП,рр. 749–758.
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и зугого

Риттеръ, какъ видѣли мы, не послѣдовалъ исключи

тельно ни Эльфинстону съ Мекертни, ни Борнсу съ Ар

рocмитомъ (о системѣ Ирвина не могъ онъ знать), а взялъ

чтó ему казалось достовѣрнѣйшимъ у того и другаго: отно

сительно западной части хребта руководствовался извѣстіями

Бoрнса и картою Аррocмита; относительно-же центральной

и восточной частей—извѣстіями Эльфинстона, и картою Ме

кертни; но, въ противность съ ними, за грань между Ги

малаями и Гинду-Кушемъ призналъ р. Индъ. Вѣтвь Гинду

Купа, соединяющая его, по Арросмиту, съ Памирскою-Высью

получила на картахъ Средней-Азіи Гримма и Киперта, из

данныхъ Риттеромъ, наименованіе «Кетверскаго-Снѣговаго

Хребта»; на Кипертовой же картѣ (сколько можно разо

брать), Гинду-Кушъ, сверхъ того, соединяется съ Памир

ской-Высью хребтомъ исходящимъ изъ него къ С. около го

ры «Тутуканъ-Маткамъ», между 709 30 и719 В. Д. (отъ

Парижа). Но эклектизмъ Риттера былъ новою комбинаціею

не данныхъ достовѣрно извѣстныхъ, а, какъ оказывается

" изъ вышеизложеннаго, только новою комбинаціею предше

ствовавшихъ ему гипотезъ.

" Тотъ же пріемъ встрѣчаемъ и у писавшихъ о Гинду

Кушѣ послѣ Риттера...

Вудъ, лично познакомившись съ западною частію

хребта, и перерѣзавъ сѣверные его отроги на

пути къ истокамъ. Аму-Дарьи, пришелъ къ заключенію,

что Гинду-Кушелъ дожно называть собственно водораз

дѣльный хребетъ между притоками Инда и

притоками Аму-Дарьи, выходящій изъ Памирской

Выси въ направленіи 1 къ ЮВ., и оканчивающійся горою

Куни-Баба на СЗ. отъ Кабула» ?; хребетъ-же который

тянется отъ р. Инда на З. до Пенджирской-Долиныи доме

ридіана г. Кабула, должно признавать за продолженіетѣхъ

1 1 4 и 1

" лошнеуло ше вошее огохus. р. звѣ

1. » , ", г
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же самыхъ Гималаева которыя служатъ сѣверною гранью

Индустану 1. Оба хребта, по мнѣнію Вуда, соединяются

между собою многими поперечными грядами, причемъ Гинду

Кушъ представляется сѣвернымъ, а Гималаи,—кожнымъ

валомъ одной и той же системы « Гималао-Татарскихъ

Горъ»; но тогда-какъ Гинду-Кушъ тянется непрерывнымъ

хребтомъ, Гималаи, говоритъ Вудъ, прорѣзываются рр. Ку

нерома и Индома, текущими на Ю., изъ чего должно за

ключать что сѣверный валъ (Гинду-Кушъ) возвышеннѣе

южнаго (Гималаевъ) ?.

Сопутникъ Вуда по поѣздкѣ въ Кундузъ, д-ръ Лордъ,

пришелъ къ убѣжденію прямо противуположному: «Гинду

Куша и Гималаи,— писалъ онъ — имѣютъ одно и то же

общее направленіе, тянутся почти въ одной и той же

широтѣ, и составляютъ въ сущности не чтó иное какъ

части одной и той же цѣпи»?.. Разительный при

мѣръ какъ два человѣка, въ одно время, въ одинако

выхъ обстоятельствахъ, съ равною внимательностію и до

бросовѣстностію изучавшіе предметъ на мѣстѣ, приходятъ

къ заключеніямъ совершенно несогласнымъ между собою,

потому только что оба, ознакомясь съ Чѣ предмета, позво

ляютъ себя фантазировать на счетъ остальныхъ 1. Д-ръ

Гриффитъ, находившійся въ Кабулистанѣ въ 1839—1840

годахъ, вполнѣ раздѣляетъ мнѣніе Лорда: «Гинду-Кушъ,

Куги-Баба,и Паропамисъ — говоритъ онъ — суть не чтó

иное какъ. части или западное продолженіе великаго

Гималайскаго-Хребта. Не знаю, въ какомъ именно пунктѣ

Гималаи принимаютъ имя Гинду-Кушъ, но имѣю основаніе

думать что характеристическія черты Гималаeвъ, не измѣ

няются еще въ Олипурѣ, подъ 349-547 38” С. Н. и 709

128. Даль. . . . . . . I

? Тамъ же, стр. 367.

? Тамъ же. . . . . . 1
л , . . . . . . . . . . . I.... т яч т ча- . . . . . . . . . . . . . . . . 1

”" тѣ «челмы. вм. «и вы ум. vп, т. зая. . . .
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ч.

К. Циммерманъ, котораго карта. Внутренней-Азіи

съ аналитическою къ ней запискою вышла въ свѣтъ въ одно

время съ книгою Вуда, сочинилъ, взявъ за основаніе взгляды

А. Гумбольдта, высказанные въ Еragmens de géologіе еt de

climatologie asiatiques (Рaris, 1831), собственную систему.

Гинду-Куша является у него состоящимъ изъ двухъ па

рал ел ьныхъ хребтовъ: 1) сѣвернаго–-который, со

ставляя продолженіе Кrунь-Луньской-Системы, тянется около

36" С. Ш. до меридіана Балха, и замѣтенъ даже далѣе на

западъ; около 7о 20 в. д. (отъ Парижа) хребетъ этотъ

пересѣкается меридіаннымъ Болорскима, кожная " око

нечность коего, направляющаяся къ р. Инду, носитъ назва

ніе хребта. Тутукана-Маткани. Независимо отъ этого соеди

-ненія Сѣвернаго Гинду-Кушскаго Хребта съ Памирскою

Высью посредствомъ Болора, онъ соединяется съ нею еще

цѣпью Кетверскою, исходящею изъ Гинду-Куша на СВ.

подъ 68? В. Д. (отъ Парижа); и 2) южнаго—который,

начинаясь отъ Тутукана-Маткани, тянется, паралельно съ

первымъ, около 35? С. Ш., пересѣкается горнымъ

хребтомъ Канда (продолженіемъ Кетверскаго-Хребта, тяну

-щимся отъ СВ. на ЮЗ. до Кандагара), - и западнѣе даетъ

начало рѣкамъ Пенджширу, Горбенду идругимъ. Куш-Баба,

по Циммерману, является, какъ у Эльфинстона, грядою горъ

независимою отъ Гинду-Куша, и простирающеюся отъ

В. къ З. около, паралели 34-120 1. Гавійскій-Паропа

мися Ирвина получаетъ у Циммермана, въ его Кriegs-Schau

рlatz, названіе Гавійскаго Гинду-Куша... Орографическое стро

еніе Кабулистана съ окрестными странами, какъ изобра

жается оно Циммерманомъ, безъ помощи карты, читатели мо

"тутъ видѣть на особомъ листкѣ въ концѣ книги. . 1

А. Гумбольдтъ, въ своей Аsіе Сеntrale (Рaris, 1843),

« . и, т 124, 1 и д. 1

" бытываемые«каче чаше-лишь вещь. 1911. ч. в-ва,

и Пebersicht-Вlatt къ этой картѣ. " """ " "" " "" "" " "" "?
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Расположеніе горныхъ цѣпей Кабулистана

по Циммерману.

Пустыни Турана. Пустынныя равнины Таримскія

или Китайскаго-Туркестана.

1

Таврская-Система Древнихъ: Гинду-Кушъ — Индѣйскій-Кавказъ — Кхунь-Лунь.

Въ

*ѣ, кти-Баба. „Р 4

5. - """""” „я” "съ

95 I «У 94,

9. стать пѣ. Ты,

” „за Вѣ. " стать-ты,
сог . "слу

„5? 5 Т955

18? А, "Уд.

5 „ "бѣ,4. Е! "чу,
5 49. Т?9ль.

5 59 "въ,

5 5 "?»
5 4

Пустынныя равнины 3 2 Пустыни Пенджабскія и при

Ирана. Т а " Индскія.
4

Андѣйскій-Океанѣ.
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придерживаясь видовъ относительно орографіи Азіи, выска

занныхъ имъ прежде (въ Еragmens de géologie etc.), но

видоизмѣнивъ ихъ нѣсколько по Борнсу и Вуду, представ

ляетъ систему Гинду-Куша, въ связи съ Кхунь-Луньскою

и Болорскою, за нѣкоторыми исключеніями, сходно съ Цим

мерманомъ. «Гинду-Кушская горная система, состоя изъ

двухъ паралельныхъ грядъ— одной по широтѣ 369, другой

по широтѣ 359-является, такимъ образомъ, говоритъ Гум

больдтъ, въ обѣихъ своихъ грядахъ, естественнымъ продол

женіемъ системы Кхунь-Луньской. Около 719 В. Д. 1 (отъ

Парижа) обѣ гряды эти пересѣкаются, подъ прямымъ уг

ломъ, системою Болора. На З. отъ этого пересѣченія, верх

няя гряда Гинду-Куша (Гумбольдтъ называетъ ее «Сѣвер

нымъ Гинду-Кушемъ»), ограждающаяЧитраль съ С., обозна

чается далѣе перевалами Хавакскимъ и Каракетeльскимъ,

и горами Гóурскими: направленіе этой вѣтви— отъ В. къ

З., съ легкимъ склономъ на З03.; нижняя гряда (Гум

больдтъ называетъ ее «Южнымъ Гинду-Кушемъ»), высотою

превосходящая верхнюю (въ нѣкоторыхъ шикахъ подымается

выше3.000 туазовъ), и ограничивающая Читраль и весь Ка

фиристанъ съ Ю., направляется далѣе къ З. на Гератѣ

(подъ 34920" С. П.)». Куги-Баба является юго-западною

оконечностію поперечнаго хребта, который тянется отсюда,

въ сѣверо-восточномъ направленіи, къ Гинду-Кушскому

Пику?. О пересѣченіи южной гряды системою горъ Канда

(какъ у Циммермана) нѣтъ и рѣчи. Къ В. отъ пересѣченія

съ Болоромъ, эта южная гряда доходитъ до р. Инда. Но,

въ противоположность съ Риттеромъ, настаиваетъ Гум

больдтъ на томъ что Гинду-Кушъ никоимъ образомъ; нельзя

считать за продолженіе Гималаeвъ къ З. отъ Инда; и; въ

противуположность съ Вудомъ—что верхняя гряда Гинду

Куша, окаймляющая Кафиристанъ съ сѣвера, дянется прямо

1 1 . 1 ," и " „ . 1 ,т 12 "

Д. Л. 1 1 . 1 1 . " " т о - 1 1 "

улые сытые. ш. зѣ-4за." """"" "" " " " "" "?“ "
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съ востока на западъ, а не отъ СВ. къ ЮВ., какъ на

картѣ,у Вуда ”.

Бергхаусъ, въ своей картѣ горныхъ цѣпей Азіи и Ев

ропы 19, изобразилъ направленіе сѣверной и южной грядъ

Гинду-Куша согласно съ А. Гумбольдтомъ, названіе Гинду

Куша удержавъ, впрочемъ, только за южною грядою, сѣвер

ную-же охарактеризовавъ названіемъ Кетверской-Цѣпи; но

Болоръ пересѣкаетъ у Бергхауза Гинду-Кушъ гораздо во

сточнѣе чѣмъ у Гумбольдта, а именно: верхнюю гряду (Кет

верскую-Цѣпь) въ Цунъ-Линьскомъ-Узлѣ, нижнюю—въ точ

кѣ прорыва р. Инда. . . . . . .

До какой степени безцеремонности можетъдоходить сво

бода систематиковъ въ распоряженіи устройствомъ горныхъ

системъ на земномъ шарѣ, показалъ. Англійскій ученый

Принсипъ (Н.Т. Рrinsер), который самосостоятельность во

взглядѣ на орографію Кабулистана простеръ до того, что

самый хребетъ Сефидъ-Кугскій счелъ — за отрогъ Гинду

Куша; «Заворачивая, говоритъ онъ, къ западу отъ Кабула,

отрогъ (spur) этотъ отдѣляетъ истоки Кабульской.-Рѣки отъ

истоковъ другой, текущей къ Гизни (!), и затѣмъ, пославъ

къ югу вѣтвь простирающуюся до самаго моря (?), направ

ляется на востокъ къ Инду, и оканчивается въ Когатѣ» ""

Какъ видятъ читатели, большинство новыхъ, географовъ

и картографовъ, разноголося между собою относительно мног

гихъ, самыхъ капитальныхъ, обстоятельствъ въ чертежѣ Рим

ду-Кушской Системы, и связи ея съ Кхунь-Лунемъ, Гима

лаями и Болоромъ, согласно было хотя въ томъ, что пр94:

ставляло себѣ эту систему состоящею изъ двухъ болѣе 994

менѣе паралельныхъ хребтовъ. Но вотъ извѣстный путеше

ственникъ по Кашмиру и Пенджабу, баронъ Карлъ Гюг899»

--- - - Т . . . " ." . . . -; а т и - ч т и - - -

«ты . . . I

* тамъ же. я, из-1зл. * " "" "? "": "!" ""? "

9 Аllgemeiner Geologischer Аtlas. Gothа. 1850. Карта №2.

ч лоштац он іе Аsiatie Sоeieу оf Вengal. vot. Х1, р. 688.
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пишетъ спеціальное изслѣдованіе о бассейнѣ Кабульской

Рѣки 1?, и Гинду-КушскаяСистемапринимаетъ подъ перомъ его

опять иной видъ. Согласно съ Эльфинстономъ и Мекертни,

Гинду-Куша состоитъ у него изъ одного и единствен

наго хребта, который, служа продолженіемъ Каракорум

скому или Пунъ-Линю, выходитъ изъ Памирской-Выси въ

направленіи къ З03.; въ сѣверо-восточной части своей

называется онъ Булута-Татомъ; затѣмъ высшіе пики свои

имѣетъ въ Гинду-Кушѣ и Куги-Баба, между 35 и 34 гра

дусами С. П., и 69 и 71 градусами В. Д., далѣе-же на З.

примыкаетъ къ горамъ Гóурскимъ. Пики Тагóускій (Тagaо)

и Конарскій (Кonar) суть южныя оконечности двухъ отро

говъ этого хребта, омываемыхъ съ запада рѣками Тагао и

Алишенгомъ. Бассейнъ р. Конара отдѣляется отъ таковаго

же р. Ландера (Lander), хребтомъ по имени Катели-Лавори

или Лапискора, который беретъ начало въ Памирской.-Выси

подлѣ Булутъ-Тага, и, направляясь паралельно съ нимъ на

ЗК03. до 719 35”, В. Д., поворачиваетъ отсюда на ЮЗ.,

и оканчивается подъ 349 40”, въ меридіанѣ Лальпура. Бас

сейнъ-же р. Ландера отъ бассейна р. Севада отдѣляется

отрогомъ особаго хребта, который исходитъ изъ Лапи

скорскаго, и направляется на ЮВ., къ впаденію гр. Гиль

тита въ Индъ, высшія точки свои имѣя въ Тутуканъ-Мат

кани, Панджитарѣ и Чемлѣ, и отдѣляя, подъ 35о 30,

помянутый отрогъ на ЮЗ. подъ именемъ Ларама или Ай

лема 19. Дойдя до Инда, означенный хребетъ встрѣчаетъ

на противуположной сторонѣ этой рѣки, подъ 359 С. Ш. и

74930. В. Д., хребетъ Гималаeвъ, оканчивающійся здѣсь

горною группоюДамалѣ, или Нанта-Ларбаmа: слѣдовательно,

- - . . . 1 . I - ” . . . . " 1 1 . . 1

9 Пas Кabul-Вecken und die Gebirge svischen dem Нindu Кosch und de

Sutlej— въ Пenkschriften der Каiserlichen Акаdemie der Vissenschaften. Рhilo

sорhisch - historische Сlasse. В. П. Vіen. 1851. s. 119—190.

9Тамъ же, стр. 124 и 153. . . . . . . . т -
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ни о какомъ прорывѣ Инда черезъ Гималаи не можетъ

быть и рѣчи 19. Болоръ, по Гюгелю, имѣетъ съ Гинду

Кушемъ только ту связь что, подобно ему, беретъ начало

въ Памирской-Выси; направляется-же къ сѣверу.

Система Гюгеля не была, впрочемъ, чѣмъ-либо новымъ.

Въ основаніе ея, положены были карты Кабулистана, со

ставленныя Дж. Уокеромъ, который, по-крайней-мѣрѣ въ

отношеніи къ Сѣверо-восточному Кабулистану, основался,

въ свою очередь, на картѣ приложенной къ статьѣ гене

рала Кура: А collection of facts vhich mау be useful for thе

сomрrehension of Аlехander the great's eхрloits on the ves

tern banks of the landus, помѣщенной въ Лournal оf thе Аsi

atiс Societу оf Вengal за 1839 годъ. Куръ, служа въ вой

скахъ. Ренджитъ-Синга, не заходилъ съ ними далеко на

сѣверъ отъ Пишавера; тѣмъ-не-менѣе, взглядъ его на горо

графію Сѣверо-восточнаго Кабулистана оказывается, по всему

чтó извѣстно въ этомъ отношеніи, едва ли не самымъ близ

кимъ къ дѣйствительности. Уокеръ поступилъ весьма раз

умно, усвоивъ его себѣ, и, въ настоящее время, изобра

женіе Гинду-Куша какое встрѣчаемъ на картахъ«Уокера

можетъ, по мнѣнію нашему, считаться самымъ удовлетво

рительнымъ изо всѣхъ имѣющихся, хотя и оно, по причи

намъ изложеннымъ выше, не должно быть принимаемо заса

несомнѣнно-вѣрное, даже въ самыхъ главныхъ чертахъ. "

Послѣ очищенія Кабулистана. Англичанами, никто изъ

Европейцевъ не проникалъ даже и въ тѣ (западныя) части

Гинду-Куша съ которыми ознакомились они болѣе-или-ме

нѣе. Тригонометрическая съемка имѣла мѣсто въ одной

лишь, перешедшей подъ власть ихъ, области. Пишаверской,

оканчивающейся къ сѣверу у подошвы самыхъ южныхъ

отроговъ Гинду-Куша. Между-тѣмъ, чертежъ его на

9 Тамъ же, стр. 125. . . I
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картахъ, измѣняется безпрестанно, точно вслѣдствіе какихъ

либо новыхъ развѣдокъ или съёмокъ, равно-какъ и чер

тежъ столь же неизвѣстныхъ горныхъ странъ къ С. и СВ.

отъ него. Въ этомъ морѣ противорѣчій и произвола можно

совершенно потеряться. Единственнымъ вѣрнымъ якоремъ

спасенія было бы — бросить всѣ доселѣ изданныя карты,

и составитъ новую, на которую нанести только то чтó зна

емъ мы болѣе или менѣе положительно, оставляя въ про

бѣлѣ всѣ пространства наполняемыя по соображеніямъ, на

основаніи разспросныхъ свѣдѣній. . 1

Не имѣя средствъ предпринять подобную работу—для

этого надлежитъ имѣть подъ руками, всѣ частныя съёмки

какія произведены были Англійскими офицерами въ 1836

1842 годахъ,— мы попробуемъ изложить, въ какомъ видѣ,

на нашъ взглядъ, представляется Кабулистанъ по тѣмъ дан

нымъ, которыя заключаются въ общихъ и частныхъ, описа

ніяхъ его, изданныхъ съ половины 1830-хъ годовъ. От

селѣ подъ именемъ Кабулистана будемъ; мы разумѣть и Ка

фиристанъ, такъ-какъ послѣдній составляетъ незначительную

часть перваго, и отдѣленіе ихъ одного отъ другаго можетъ

имѣть смыслъ лишь въ политическомъ, а не въ физико-геогра

фическомъ отношеніи.

3. Овцвв овозвѣнц в КАвулистлнА.

5. „141 ., „4 г. чи

4. достовѣрнѣйшіе показатели относительно пони

земныхъ поверхностей и направленія ихъ скатовъ, это —

рѣки. Мы знаемъ что Кабулиставъ, на протяженіи своемъ

отъ меридіана 69? 60 до береговъ Инда, прорѣзывается. Рѣ

кою-Кабуломъ, текущею между паралелями 34"2 и 34” 36”,

отъ запада на востокъ, съ уклономъ къ югу. Западнѣе

означеннаго меридіана," одно изъ верховьевъ этой рѣки

(именно Кабулъ-Дарья въ собственномъ смыслѣ) укло
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няется на Ю3., а другое (соединенный токъ Пенджшира и

Горбенда)-на СЗ. Противуположныя направленія этихъ вер

ховьевъ нейтрализуютъ другъ друга. Заключаемъ изъ того что

общій скатъ всего протяженія Кабулистанской-Долины напра

вляется на ВКОВ.—Въ длину, отъ береговъ Инда на юго

востокѣ до высшей гряды Гинду-Куша на сѣверо-западѣ, про

тяженіе этой долины, равняется, по прямой линіи, 245 англ.

милямъ. На этомъ протяженіи, minimum абсолютной высоты

ея, при впаденіи р. Кабула въ Индъ, долженъ быть около

1,000 англ. футовъ 19, а maхimum, въ истокахъ рѣкъ Гор

бенда и Кабула, — около 11,600 футовъ 19. Такимъ обра

зомъ, на каждую милю протяженія долины, приходится, сред

нимъ числомъ, 47 футовъ паденія или подъёма. Но, разу

мѣется, паденіе это распредѣляется неравномѣрно. Замѣ

чено было, уже издавна, что Долина-Кабулистанская состо

итъ изъ нѣсколькихъ, болѣе или менѣе обширныхъ и по

катыхъ уступовъ или террасъ, отдѣляющихся одна отъ дру

гой болѣе или менѣе крутыми скатами, которые уставлены

горными хребтами Ч. Благодаря барометрическимъ наблюде

ніямъ произведеннымъ въ 1839 году, намъ извѣстны теперь

и уровни этихъ террасъ, и крутизны ихъ скатовъ. Вотъ

списокъ мѣстностей Кабулистана по дорогѣ, отъ Шишавера

** Стивартъ, въ Лourn. of Вengal Аsiatie Sоeietу. Vol. ХХХП, р. 220.

” Ближайшій къ истокамъ обѣихъ рѣкъ гипсометрически опредѣленный пунктъ

есть вершина Иракскаго-Перевала въ 12,909 футахъ надъ уровнемъ моря, по

измѣренію Гриффита. . . 1

" Бергхаусъ, въ Аnnalen der Еrd-Volker-und Staaten-Кunde far 1836. Пritter

Веihе егster Ваnd, s. 294. Весьма наглядно изображаетъ онъ эту характеристиче

скую черту Кабулистана, говоря, что «если изъ равнины Пишаверской обратить

глаза къ западу, то различишь”(sо еrkennt man) три цѣпи горъ, одна другой

чше, которыя возстаютъ другъ изъ-за друга, вѣнчаясь четвертою—хребтомъ

Кути-Баба». И наглядно, и живописно, только ужъ пересолено черезъ-чуръ: съ

равнины Пишаверской видны къ западу однѣ ближайшія, Хайберскія горы, за

которыми, по дальности разстоянія, нѣтъ никакой возможности разглядѣть не

только вершинъ Кути-Баба или Пегмана (за 300 верстъ), но даже и Харкачая

съ сіянъ-купомъ (ва по верстъ). . . "Т . . . . . . . 53
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до переваловъ черезъ Гинду-Кушъ къ Бамiяну, высота ко

торыхъ была тогда опредѣлена:

Англ. футовъ надъ Кто сообщаетъ

уровнемъ моря. наблюденія.

Пишаверъ . " . . . . . . 1068 Гаугъ **

Джамрудъ. . . . . . . . 1670 Гаугъ

Али-Месджидъ . . . . . . 2433 Гриффитъ

Хайбeрское-Ущелье (высш. пунктъ) 3373 Гаугъ

Ленди-Хане. . . . . . . 2488 Гриффитъ

Лальпуръ . . . . . . . . 1404 Гриффитъ

васлугъ . . . . . . . . 1509 Гриффитъ

Варикабъ (близь Чардига) . . 1822 Гриффитъ

Али-Боганъ. . . . . . . 1911 Гриффитъ ""

Джелальабадъ . . . . . . 1964 Гриффитъ

султанпуръ . . . . . . . 2286 Триффитъ

фетхабадъ . . . . . . . 3098 Гриффитъ

Танцамакъ . . . . . . . 4616 Триффитъ

Сюрхрудъ (рѣка) . . . . . . 4373 Гриффитъ

джигделикъ . . . . . . . 5375 Гриффитъ

Варикабъ (рѣка). . . . . . . 5313 Триффитъ

тeзинъ (селеніе) . . . . . 6488 Гриффитъ

— (перевалъ). . . . . 8173 Гаугъ

кабули-Хурдъ . . . . . . 7466 Гаугъ

вушкакъ „ . . . . . . . 6247 Гриффитъ

кадулъ (гробница Баберова) . 6396 Триффитъ

кален-Кази . . . . . . . . 6508 Гриффитъ

майданъ. „ . . . . . . . . 7747" Гаугъ

дранца 1. . . . . . . . 7628 Гриффитъ "

коти-эшрефъ „ . . . . . 7749 Гриффитъ

99 шо Стиварту—около 1200 футовъ. Г. с. р. 220.

и въ палацахъ гриффита значится не Али-Боганъ, а Аll-В9449 ч999 49

болѣе какъ опечатка.

« у цымермана (кнеув-8сhauрtatz, s. 111) высота этого пункта 49499

ошибочно въ 8,051 футъ.

23
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Англ. футовъ надъ Кто сообщаетъ

уровнемъ моря наблюденія.

Сефидъ-Хакъ (перевалъ) . . . 8670 Гриффитъ **

Джельризъ . . . . . . . 8082 Гриффитъ

Сери-чешмё . . . . . . 8836 Гриффитъ **

Унайскій-Перевалъ (подошва). 10.522. Гаугъ

— — (вершина) . 11,320 Гриффитъ **

Юртъ . . . . . . . . . 10, 618 Гаугъ

Герденъ-Диваръ . . . . . 10.076 Гриффитъ

Калеи-Харзаръ . . . . . . 10,939 Гриффитъ

Хаджихакскій-Перевалъ (подошва) 11,370 Гаугъ

— — (вершина) 12,190 Гриффитъ

Иракскій-Перевалъ (вершина) . 12,909 Гриффитъ

Зная разстояніе между означенными пунктами 1?, легко

видѣть въ какой мѣрѣ крутъ или пологъ скатъ долины на

протяженіи между ними.

б. Въ Кабулъ-Дарью, видимъ мы, текутъ рѣки съ сѣ

вера, и рѣчки съ юга: значитъ наклонность, по которой те

четъ она, не представляетъ обрывовъ ни съ той, ни съ дру

гой стороны, а окаймляется съ обѣихъ высотами, изъ коихъ

южныя ближе къ ложу рѣки, нежели сѣверныя.

И дѣйствительно, горные хребты ограждающіе Кабулистанъ

съ юга, тянутся, сколько извѣстно, около паралели 349, всего,

среднею мѣрою, въ разстояніи полу-градуса отъ р. Кабула, и

подходятъ вплоть къ ней лишь при самомъ устьѣ ея и са

момъ истокѣ. Это: въ средней части Кабульской-Долины—

хребетъ Сефида-Кутскій; въ нижней — отдѣляющійся отъ

"" Въ другомъ мѣстѣ у того же Гриффита, высота этого пункта показана, ошибоч

но, въ 5,670 футовъ.

" УТорнтона, (Ваzetteer, Ш, 10), высота Сери-Чешме показана, по другому

наблюденію, въ 8,400 футовъ.

” Въ таблицахъ Гриффита перевалъ этотъ значится, по опечаткѣ, подъ име

д. немъ Лonutt.

" Разстоянія эти показаны въ маршрутахъ помѣщенныхъ ниже.
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Сефидъ-Куга хребетъ Хайберскихъ и Хаттакскихъ горъ,

дугообразно окаймляющихъ Пишаверскую-Равнину съ запада,

юга и востока; въ верхней—безыменный для насъ увалъ от

дѣляющій Кабульскую террасу отъ высшей ея, Газнійской.О

высотѣ всѣхъ этихъ горъ знаемъ то лишь, что Кален-Лира

Мохаммеда, помѣщаемое подъ 34? 16" С. Ш. и 68945"В. Д.,

лежитъ на абсолютной высотѣ 8,051, а Пейхабада, въ 40

англ. миляхъ къ ЮЗ. отъ г. Кабула—на таковой же вы

сотѣ 7,473 футовъ *9; что абсолютная высота Шютюра

Герден"скаго-Перевала, при столкновеніи Солиманова-Хребта

съ Сефидъ-Кугскимъ, подъ 3495” С. Ш. и 69925” В. Д.,

не менѣе 11,500 футовъ *9; что таковая же пика Сикерема,

высшей точки хребта Сефидъ-Кугскаго въ меридіанѣ 69958",

опредѣлена въ 15,622 фута 11; что къ востоку затѣмъ хре

бетъ этотъ нигдѣ, по-видимому, не имѣетъ менѣе 12,500,

а около меридіана Джелальабада подымается, въ двух

конусномъ Спина-Гургѣ, до 14,800 футовъ **; цѣпь-же Хат

такскихъ-Горъ къ ЮВ. отъ Пишавера, имѣетъ въ шикѣ

Джелала-Сера— 5,110, сѣверо-восточнѣе, въ Перевалѣ

Чераатскомъ—4,700, еще далѣе къ СВ., въ пикѣ Че

джута-Сера (Сhutioot-Sir)—3,410, и восточнѣе, въ горѣ

Липу, около Инда при Атокѣ — 2.500 футовъ *".

Рѣки, впадающія въ Кабулъ-Дарью съ сѣвера, несрав

ненно многоводнѣе южныхъ ея притоковъ, стало-быть въ

бóльшей отъ нея дали берутъ начало. Только одна изъ нихъ

извѣстна Европейцамъ до самаго истока своего: это Пендж

------------—

4 по гаугу и Гриффиту;у послѣдняго, впрочемъ, показана для Калеи-Ширъ

Мохаммедъ и другая высота —7,747 футовъ,

9 По наблюденіямъ капитана Лёмсдена, сдѣланнымъ на пути изъ Когата въ

газну, въ 1857 году. См. Уокера, въ Лournal оt the rоуa! Оеоgraphical Зосіеtу,

vol. ХХХП, р. 310.

9 По наблюденіямъ, того же Лёмсдена. См. Уликера, 1. е. р. 307.

9 По Лемсдену же. См.,Уокера, 1. е. р. 307.

9 Стивартъ, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Sосіеtу, 1. с. р. 220, и Оreat Тrigо

пощечинса 8urveу оf Гndia, published bу Лohn Уalker, листъ 14-й. «

559
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штра, зачинающійся подъ 359 30" С. П. и 699557 В. Д. 99.

О длинѣ прочихъ имѣются лишь разспросныя свѣдѣнія; нѣ

которыя имѣютъ несомнѣнно большую длину, но на сколько

длина эта принадлежитъ ихъ южному теченію и на сколько

западному, неизвѣстно съ точностію, почему неизвѣстно и

разстояніе на сѣверъ отъ Кабулъ-Дарьи тѣхъ высотъ съ

коихъ онѣ изливаются. Но такъ-какъ на 21/е градуса сѣ

вернѣе, именно около паралели 379, извивается Аму-Дарья,

лѣвые притоки которой бѣгутъ съ Ю. на С., то водораз

дѣлъ между южными притоками Аму и сѣверными Кабулъ

Дарьи долженъ, на протяженіи 709—739 В. Д., пролегать

около паралели 369. Съ западною частію этого водораз

дѣла, между 689 и 709 В. Д., мы знакомы уже въ нѣко

рой мѣрѣ: намъ извѣстно что тутъ отъ перевала Хавака,

подъ 35938”С. П., до перевала Хаджигака, подъ 34940’,

описываетъ онъ дугу, на западной оконечности которой Ха

джихакскій-Перевалъ имѣетъ 12,190, а на восточной око

нечности Перевалъ-Хавакскій — 13,200 футовъ абсолют

ной высоты 1, тогда-какъ высота, находящагося посрединѣ

между ними, Кушан”скаго-Перевала полагается не менѣе

15.000 футовъ **. На описанномъ протяженіи водораздѣль

ный хребетъ носитъ названіе Гинду-КушТа, отъ высшаго

тутъ въ немъ пика того же имени, находящагося надъ Ку

шанскимъ-Переваломъ. Высотаэтого пика, ясно видимаго, съ

одной стороны, изъ Кабула, съ другой—изъ Кундуза, не

измѣрена 99. На востокъ-же отъ Хавакскаго-Перевала не

знаемъ мы относительно водораздѣльнаго хребта, о кото

ромъ идетъ рѣчь, ничего точнаго, того даже—сохраняетъ-ли

? По картѣ Вуда къ его Лourneу to the Охus: Вудъ былъ лично на истокахъ

Пенджшира.

** По опредѣленію Вуда. См. его Лourneу to the Охus, р. 416. ": "

** По соображеніямъ д-ра Лорда. См Лourn. of Вengal Аsiatie Sоeietу, vol.

VП. р. 527.

* Торнтонъ, въ Оаsetteer, 1. 246.



— 357 —

онъ тамъ названіе «Гинду-Кушъ», или принимаетъ какія-дру

гія. Вудъ, угломѣрно, изъ Джелальaбадской.-Равнины, въ

меридіанѣ около 709 30”, опредѣлилъ видимый оттуда къ сѣ

веру пикъ въ 20,248 футовъ абсолютной высоты 39; а Ме

кертни, измѣряя такимъ же способомъ, нашелъ что одинъ

изъ числа пиковъ видимыхъ въ разстояніи 100 англ. миль

отъ Пишавера,долженъ имѣть около 20,493 футовъ высоты 39.

Допустимъ что измѣренія эти приблизительно-вѣрны: остается

неизвѣстнымъ все-таки, принадлежатъ-ли означенные пики

главной, становой грядѣ Гинду-Куша, или принадлежатъ они

южнымъ его отрогамъ. Отъ Пишавера доводораздѣльной гряды

Гинду-Куша вовсякомъ случаѣ гораздо болѣечѣмъ 100 англ.

миль разстоянія, если даже брать ихъ прямо на сѣверъ:

такимъ образомъ, пикъ измѣренный Мекертни въ 20,493

фута, долженъ принадлежать не главной грядѣ Гинду-Куша,

а одному изъ южныхъ его отроговъ, быть можетъ даже

юго-западному отрогу другаго, совсѣмъ не Гинду-Кушскаго,

хребта. Но откуда, какимъ образомъ, и Мекертни, и

Вудъ, знали разстояніе отъ нихъ тѣхъ пиковъ, кото

рые измѣряли они угломѣрно? Не могли они знать

этого разстоянія; лишь предполагать его могли они;

а въ такомъ случаѣ измѣренія ихъ не имѣютъ ника

кого твердаго основанія, и числовыя данныя, измѣреніями

этими полученныя, не могутъ имѣть никакого вѣса.

Относительно южныхъ скатовъ Гинду-Куша къ долинѣ

р. Кабула, знаемъ мы, изъ разспросныхъ свѣдѣній, что бас

сейны рѣкъ, текущихъ съ сѣвера въ Кабулъ-Дарью, отдѣ

ляются одинъ отъ другаго болѣе или менѣе высокими цѣ

** См. въ Кероrts and рарers of thе mission of Аlghanistan запискуВуда: Оn

the south side ot the valleу оf Сabool Кiver, р. 2.

* Эльфинстона: Аn Аccount of the Кingdom of Саubul. London. 1815. рр.

95 и 637. Съ чего взялъ Берхгаузъ (1. с. р. 290) что горазта называется Сона

Лукесуръ, и что означенную высоту имѣетъ она не отъ уровня океана, а отъ

уровня Пишаверской.-Равнины, я не знаю: Мекертни, у Эльфинстона, ничего, ни

»ть, ни о чть«тать «отомъ
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пями горъ.Къзападу отъКашгарской-Рѣки (р. Камы) цѣпи эти

суть несомнѣнно боковые отроги становаго Гинду-Кушскаго

Хребта; къ востоку-же отъ означенной рѣки являются онѣ

скорѣе вѣтвями особаго отъ Гинду-Куша хребта, по

добно ему, должно думать, примыкающаго къ узловой Па

мирской.-Выси, но исходящаго изъ нея нѣсколько восточнѣе.

Объ этомъ безыменномъ хребтѣ (который рѣшились мы на

зывать, провизуарно, Лсино-Гилыштскима) и его развѣтвле

ніяхъ будетъ рѣчь ниже; теперь-жезамѣтимъ, что какъ эти

вѣтви, такъ и отроги самаго Гинду-Куша, упираются южными

оконечностями своими въ долину Кабулъ-Дарьи; собственно

эти-то оконечности, постепенно понижающіяся къ югу, и

амфитеатромъ подымающіяся на сѣверъ, и образуютъ собою

сѣверную ограду Кабулъ-Дарьи, мѣстами вплоть подходящую

къ рѣкѣ, мѣстами отодвигающуюся отъ нея на болѣе или

менѣе значительныя разстоянія. "

Послѣ сказаннаго, ясно что утвержденія Вуда и Гум

больдта съ ихъ послѣдователями о существованіи двухъ

паралельныхъ грядъ Гинду-Куша, верхней и нижней,

суть чистыя фантазіи: всѣ, какія только имѣются, свѣдѣнія

о пространствѣзаключающемся между70—73 градусами В.

Д. и 341/з—36 градусами С. Ш. положительно противо

рѣчатъ существованію широтной гряды Гинду-Куша по па

ралели 359.

в. Возвышенія, ограждающія долину Кабулъ-Дарьи съ

юга и сѣвера, опускаясь въ нее скатами своими, съужи-”

ваютъ ее болѣе-или-менѣе. Наибóльшую ширину имѣетъ она

на террасахъ Пишаверской, Джелальабадской и Кабульской.

Сверхъ того, перегораживается она поперегъ разными от

рогамиэтихъ возвышеній; такъ-что для спуска или подъема

съ одной террасы на другую, надо подниматься и опускаться

черезъ эти поперечные горбы 9. Первую по пути съ В.

*" Лордъ, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Sос. Vol. VП, р. 522.
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поперечную преграду образуютъ, между меридіанами 719 и

71928", горы Хайберскія (восточные отроги Сефидъ-Куга,

заворачивающаго здѣсь на сѣверъ 1), встрѣчающіяся съ

горами Момендскими (составляющими, по-видимому, южное

продолженіе которой-либо изъ вѣтвей, исходящаго изъ Па

мирской-Выси, Ясино-Гильгитскаго Хребта, о которомъупомя

нутовъпредшествующемъ параграфѣ).Наибольшаяабсолютная

высота Хайберскихъ-Горъ, въ перевалѣ посреди Хайберскаго

Ущелья, доходитъ до 3,373, а въ пикѣ Татра—до 6,800

футовъ **; уровень восточной ихъ подошвы, у Джамруд’a,

равняется 1,670, а уровень западной, у селенія Большой

Дакки.—1.404 футамъ 99. О высотѣ Момендскихъ-Горъ не

имѣется никакихъ данныхъ.—Далѣе на западъ, Джелальабад

ская-Долина отдѣляется отъ Кабульской, между меридіанами

699157 и 69946”, нѣсколькими сѣверными отрогами Сефидъ

Кугскаго Хребта, крайніе изъ коихъ извѣстны подъ именами

Харкача и Свята-Купа. Упираясь мѣстами въ самую Кабулъ

Дарью, отроги эти встрѣчаются, по лѣвую ея сторону, съ

южными оконечностями Тибу"скаго отрога Гинду-Куша,

спускающимися къ Кабулъ -Дарьѣ съ сѣвера. Высшія из

вѣстныя точки горъ Харкача, въ перевалахъ Тезинскомъ,

западнѣе, и Джиделикскома, восточнѣе, простираются

до 8,173 футовъ въ первомъ, и до 5,375 въ послѣднемъ.

Такимъ же образомъ, и Кабульская-Равнина отдѣляется

отъ подымающейся надъ нею къ СЗ. высокой степи хреб

томъ горъ Шеглантскихъ, высота коихъ полагается отъ 10,000

9 Таково мнѣніе Уокера, въ статьѣ его Оn thе Нighland Кegion adilасent to

4ье Тгаns. Indus Еrontier оf. Вritish 1ndia, помѣщенной въ Лournal оf thе Коуal

сеодтарыical societу. Vol. ХХХП, р. 807. "

9 эта высота дается пику Уокеромъ: тамъ же, стр. 308.

9 Селеніе Большая-Дакка, на правомъ берегуКабулъ-Дарьи, наискосокъ съ

городкомъ Лальтуромъ, на лѣвомъ берегу той же рѣки, признается находящимся

на одномъ уровнѣ съ послѣднимъ, абсолютная высота котораго опредѣлена Триф

фитомъ. - -
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до 13.000 футовъ 19. Наконецъ, послѣдній, примыкающій

къ самойдугѣ Гинду-Куша, уступъ Кабулистана, образуемый

долиною Горбендскою, отдѣляется отъ Пегманской-Степи гря

дою безыменныхъ горъ, окаймляющихъ справа теченіе р.

Горбенда; въ южной оконечности своей, въ перевалѣ Унай

(если только перевалъ этотъ не находится въ Петманскомъ

Хребтѣ) гóры эти подымаются надъ уровнемъ моря на вы

соту 11,320 футовъ.

Такимъ образомъ, срединная по широтѣ полоса Кабу

листана представляетъ рядъ равнинъ съ перемежающими ихъ

горными пространствами, амфитеатрально подымающихся

отъ ЮВ. къ СЗ. Боковыя полосы, примыкающія къ этой

срединной, точно также амфитеатрально подымаются къ Ю.

и С., но съ тою разницею, что подъёмъ этотъ идетъ доли

нами, которыя не пересѣкаются, а обставлены горными

грядами. Къ Ю. долины эти, взбѣгая на скаты Сефидъ-Куга

и его восточныхъ и западныхъ вѣтвей, узки и коротки, по

близкому разстоянію этого каймоваго хребта отъ равнинъ

срединной полосы, на которыя онѣ открываются. Тѣ до

лины, напротивъ, которыя, подымаясь отъ равнинъ этой по

лосы къ С. и СВ., имѣютъ вершины свои въ Гинду-Кушѣ и

Ясино-Гильгитскомъ Хребтѣ— длинны, широки и, бóльшею

частію, представляютъ расположеніемъ своимъ подобіе про

жилкамъ древеснаго листа, такъ-какъ съ обѣихъ сторонъ

спускаются въ нихъ другія, мёньшія долинки, образуемыя по

перечными отрогами тѣхъ горныхъ грядъ которыя отдѣля

ютъ одну отъ другой главныя, продольныя, долины 11. Всма

триваясь въ географическій характеръ Кабулистана, прихо

дишь къ заключенію что долины есть форма мѣстности

господствующая въ этой странѣ, ибозанимаютъ втрое,

вчетверо бóльшее пространство ея, нежели равнины.

** По свѣдѣніямъ которыми пользовался Торнтовъ. См. его Оаsetteer, 11,

-110— 111. - - - - Т

** Раверти, въ Лоurn. of Вengal Аs. Soe. Vol. ХХVІП, р. 321.
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г. Въ гидрографической системѣ Кабулистана, становою

жилою представляется та прорѣзывающая его во всю длину

рѣка, которая, собирая постепенно въ ложе свое вóды всѣхъ

рѣкъ и рѣчекъ страны, несетъ ихъ въ дань Инду справа, по

добно тому какъ Сетледжъ вноситъ въ него слѣва весь за

пасъ водъ стекающихъ съ южныхъ склоновъ Западныхъ-Гима

лаевъ. Какое имя должна носить эта рѣка, мы не знаемъ. У

Европейскихъ географовъ и путешественниковъ принято на

зывать ее Рѣкою-Кабулома, Кабульскою-Рѣкою, Кабуль

Дарьею, на томъ основаніи что такъ называется одно изъ

верховьевъ ея, на которомъ стоитъ городъ Кабулъ. Но и

это верховье называется по Муркрофту, Джуи-Ширя 19,

«Молочной-Рѣчкою»; начало его не въ Сери-Чешмё, какъ

читаемъ у Борнса, а миль за 10 выше, какъ "утверж

даетъ Отрамъ 19. На протяженіи 60 миль 19 до г. Ка

була, это незначительный горный потокъ, повсюду перехо

димый въ бродъ. Тоддъ, переѣзжавшій черезъ него такимъ

образомъ въ іюнѣ, около Майдана, пишетъ что вода была

ему по стремена, а ширина рѣки въ этомъ мѣстѣ—20 яр

довъ 19. Рѣкою быстрою и многоводною становится онъ лишь

соединившись, невдалекѣ за Кабуломъ, съ текущею отъ юга,

съ Газнійской нагорной равнины, рѣкою Лотаргомъ. Около

40 миль ниже г. Кабула, этотъ соединенный токъ водъ Логара

и Джуи-Шира встрѣчается съ соединенными водами рѣкъ Гор

бенда и Пенджшира, бѣгущимисъ сѣвера изъбольшихъ долинъ

тогоже имени, принимая въ себя на пути другіе значительные

притоки (рѣки Кудамен"скуюи Тавду"скую). Мызамѣтили уже

"9 Тravels in the Нimalaуаn рrovinсes etc. Vol. П, р. 282.

9 Коugh Notes of the Сamрaign in Sind etc. р. 138. .

** Здѣсъ, и далѣе въ этомъ параграфѣ, длина теченія Кабулъ-Дарьи на раз

ныхъ протяженіяхъ показана основываясь на Торнтонѣ, который могъ измѣрять

эти длины по спеціальнымъ картамъ, находившимся въ его распоряженіи, чегомы,

не имѣя таковыхъ, сдѣлать не можемъ. См. въ Оazetteer'ѣ его статью Каbool

Кіуеr,

9 Лourneу from Нerat tо 8imlа, въ Лourn. of Вengal. Аsiat. Societу. Vol.

ХШ, р. 356.
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что въ-отношеніи къ дальнѣйшему руслу всѣхъ четы

рехъ рѣкъ этихъ, Горбендъ съ Пенджширомъ имѣютъ

право быть признанными за настоящія его верховья го

раздо болѣе чѣмъ Логаръ и Джуи-Ширъ, спеціально удер

живающія за собою имя Кабулъ-Дарьи; доказательствомъ

чему служитъ и то, что въ мѣстномъ говорѣ Кабулъ-Дарья,

ниже сліянія своего съ Горбендомъ и Пенджширомъ, зовется

уже Бараномъ, именемъ принадлежащимъ собственно рѣкѣ

Горбeнду 19. Такъ или иначе, соединенный токъ четырехъ

помянутыхъ рѣкъ направляется къ востоку, и, миль черезъ 20

отъ означеннаго сліянія, принимаетъ въ себя, слѣва, соеди

ненный же токъ водъ Наджиля и Коу, иначе Алишентской

и Алинар."ской рѣкъ, также сливающихся съ Гинду-Куша.

Черезъ 20 миль далѣе, Баранъ усиливается новымъ прито

комъ, на этотъ разъ справа, именно рѣкою Сюрхруд'омъ,

имѣющею истокъ свой въ Сефидъ-Кугѣ, и принимающею въ

себя нѣсколько другихъ небольшихъ рѣчекъ. До сліянія съ

Сюрхрудомъ, Баранъ течетъ холмистою страною; затѣмъ

выходитъ на Джелальабадскую-Равнину, гдѣ, подъ самымъ

Джелальабадомъ, имѣетъ въ ширину до 150ярдовъ, по сло

вамъ Борнса, проѣзжавшаго здѣсь въ концѣ апрѣля 1".

Миляхъ въ 20 отъ устья Сюрхруда, и въ 10 отъ Джелаль

aбада, Баранъ сливается съ важнѣйшимъ изъ притоковъ бѣ

гущихъ въ Кабульскую-Долину съ сѣвера, именно съ Рѣ

кою-Лама, (такъ зовется въ низовьѣ; выше извѣстна

подъ именами Конара, Чагана - Серай и Кашгара.-Дарья),

берущею начало въ Верхнемъ-Кашгарѣ съ южнаго ската

Гинду-Куша (или Булут-Тага), какъ утверждаютъ разспрос

ныя свѣдѣнія ?. Усиленный этимъ притокомъ, Баранъ,

уже подъ новымъ именемъ Камы, течетъ покойно болѣе 30

* Узнаемъ это изъ Бабера; см. выше, прим. 1XХХ1, стр. 237—238.

*" Тravels intо Вokhara, втор. изданіе, Vol. П, р. 105.

** Раверти, въ Лourn of Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХХVІП, р. 321.
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миль, образуя множество плоскихъ острововъ 19, по далѣе,

на протяженіи 30 слишкомъ миль отъ селенія Большой

Дакки до Мачни (или Мични), стремительно пробивается

между Хайберскими горами съ одной, и Момендскими—съ

другой стороны; на этомъ протяженіи считается до 32 по

роговъ въ разныхъ мѣстахъ рѣки ?, ложе ея усѣяно кам

нями, и часто встрѣчаются опасные водовороты 19. Въ по

ловодіе, пространство отъ Джелальaбада до Пишавера, ме

жду которыми считается сухопутьемъ около 100 миль, мо

жетъ быть проѣхано по рѣкѣ, на плоту, въ 12 часовъ 99

Въ тѣснинѣ между Хайберскими и Момендскими горами

ложе рѣки съуживается до 120 ярдовъ, а по выходѣ изъ

нея, у Мачни, рѣка, во второй половинѣ апрѣля, когда пере

правлялся черезъ нее Борнсъ, имѣла уже вдвое бóльшую

ширину, именно 250 ярдовъ 19. Достигнувъ такимъ об

разомъ пишаверской-Раввины, рѣка развѣтвляется на три

рукава, изъ коихь сѣверныйзовется Адозайгскимъ, средній—

Неджуманомъ, а южный Пахалем'омъ **. Послѣдній при

нимаетъ въ себя рѣку Бара, бѣгущую около Пишавера изъ

за цѣпи Хайберскихъ-Горъ, съ юго-восточнаго ската Сефидъ

Куга. При Добенди, черезъ 22 мили по развѣтвленіи, всѣ

** Тraves intо Вokharа, второе изд. Vol. П, р. 100.

** По свѣдѣніямъ собраннымъ Ирвиномъ; см. Лоurn. of Вengal Аsiat. Soc.

Vol. У111, р. 770.

9. Борисъ, въ Тravels intо Вokharа. втор. изд. Vol. П, р. 99.

9 Гриффитъ, въ Лourn. of. Вengal. Аsiatie Sосіеtу. Vol. Х. р. 812.

9 Тravels intо Вokharа, vol. 11, р. 97 и 99. Риттеръ, излагая теченіе

Кабулъ-Дарьи отъ Джелальабада до Мачни (см. выше, стр. 5), сильно перепуталъ

относящіяся сюда обстоятельства, заставивъ тѣснину, находящуюся собственно

между Большою-Даккою и Мачни, простираться до самаго Джелальaбада, вслѣд

ствіе чего: 1) подъ Джелальабадомъ, гдѣ рѣка течетъ совершенно покойно, явля

ются у него водовороты и пороги, которыми характеризуется ея теченіе лишь

между Даккою и Мачни; и 2) тамъ же около Джелальaбада, встрѣчаются у него

съ Кундомъ Хайберскія-Горы, отстоящія гораздо далѣе на востокъ, и нигдѣ не

сталкивающіяся съ отрогомъ Гинду-Куша который зоветъ онъ Кундомъ; потому

жеи р.Кама показывается у него сливающеюся съ Кабулъ-Дарьею въ тѣснинѣ,

тогда-какъ никакой тѣснины тутъ нѣтъ.

** По Уокеровой Мар of thevestern рrovinсes of Нindustan etс.
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три рукава соединяются 9; вслѣдъ затѣмъ рѣка, по имени

средняго рукава, называющаяся здѣсь Неджуман"омъ, при

нимаетъ въ себя слѣва послѣдній большой притокъ свой—

рѣку Лендай, образующуюся изъ сліянія Пенджкоры и Се

вада, берущихъ начало на СВ., въ высотахъ граничащихъ съ

Ясино-Гильгитскою страною, какъ гласятъ распросныя свѣдѣ

нія. Посліяніи этомъ, Неджуманъ, извѣстныйотсюдауже подъ

именемъ Лендая, имѣетъ, по Мекертни ?”, до 300 ярдовъ

ширины. Протекши засимъмиль 30 вънаправленіи къ востоку,

загибаетъ онъ круто на югъ, и, миль черезъ 8, впадаетъ

въ Инда наискосокъ отъ Атока, вторженіемъ своимъ въ

него образуя водороты и сильную зыбь 9". Послѣдній горо

докъ, омываемой Кабулъ-Дарьею передъ впаденіемъ въ Индъ,

зовется Акора. По имени этого городка, извѣстна она, у

самаго устья своего, также подъ именемъ Акорской.-Рѣки?

Все теченіе описанной рѣки, считая за вершину ея Джуи

Ширъ, иначе Кабулъ-Дарью, полагается въ 320 миль.

Сплавною для плотовъ становится она отъ Джелальaбада;

за Добенди-же носитъ уже суда въ 40-50 тонновъ 99, при

чемъ судоходство производится не только сплавное, но и

взводное ". Гдѣ протекаетъ равнинами, имѣя малое паде

ніе, тамъ по берегамъ ея много болотъ.

"д. Относительно общаго образованія страны, придумана

была д-ромъ Лордомъ слѣдующая ипотеза. «Несомнѣнные

геологическіе факты, каковы расположеніе плутоническихъ

** Такъ по картамъ (листъ 14) Тригонометрической Съемки Индіи, издаваемой

Уокеромъ. По Ирвину, два главные рукава рѣки, Адовайскій (Наderу) и шах

алемскій, соединяются не ближе какъ въ 25 миляхъ, по прямой линіи, отъ

пункта, гдѣ раздѣляются (Лоurn. of Вengal Аsiatie Sоe. Vol.vп, р. 771); a

Мекертни ошибался на этотъ счетъ до того, что опредѣлялъ означенное раз

стояніе всего въ 12 миль. См. Эльфинстона Аccount etс. р. 656.

** См. Эльфинстоновъ Ассошnt of Сaubul, перв. изд., стр. вв.

** Торнтонъ, Gazetteer, 1, 318.

" Ирвинъ, въ Лоцrn. of Вeng. Аsiat. soe. vы. vп, р. 7то.

** Торнтонъ, въ Сazetteer, 1, 317.

*? Борнсъ, въ Сabool. р. 119—120.
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горныхъ породъ, сильнымъ давленіемъ выдвинутыхъ наружу,

присутствіе ископаемыхъ раковинъ и т. д. приводятъ меня—

говоритъ онъ— къ заключенію что если не всѣ, то многія

изъ нынѣшнихъ равнинъ Кабулистана были нѣкогда вмѣсти

лищами цѣлаго ряда озеръ, наполнявшихся, судя по свой

ству найденныхъ раковинъ (преимущественно рlanorbes и

раludinaе), прѣсными водами. Такимъ образомъ, три обшир

ныя водныя пространства, отдѣленныя одно отъ другаго по

перечными отрогами становыхъ хребтовъ окоймляющихъ Ка

булистанъ съ сѣвера и юга, занимали, по-видимому, всю

страну отъ Кабула до Инда: равнины на которыхъ распо

ложеныгорода Кабулъ, Джелальабадъ и Пишаверъ, являются

нынѣ высохшими ихъ бассейнами. Теперь бассейны эти осу

шаются покойнымъ образомъ посредствомъ Кабульской-Рѣ

ки, бѣгущей по сѣвернымъ ихъ окраинамъ, увлекая вóды

здѣсь скопляющіяся въ р. Индъ. Но въ первобытныя вре

мена, когда нужны были для того болѣе энергическія сред

ства, прорваны были самыя горныя преграды раздѣляющія

эти бассейны; осколки скалъ и валуны, которыми усѣянъ

Хайберскій-Проходъ, свидѣтельствуютъ что онъ послужилъ

нѣкогда исходомъ для огромныхъ водныхъ массъ, тогда-какъ

въГидергаллѣ («Шакалья-Пeя») 99, длинной тѣснинѣ въ во

сточнойчастиПишаверской-Равнины, ясно видны слѣды даль

нѣйшаго движенія этихъ водныхъ массъ въ направленіи къ

корыту р. Инда» 199. Какъ дальнѣйшее подтвержденіе своей

ипотезы приводитъ Лордъ почвенныя наслоенія въ Джамрудѣ

и Пишаверѣ, насколько обнаружены они были при рытьѣ

колодцевъ тамъ и тутъ. Но Гриффитъ 99 энергически воз

сталъ противъ этой ипотезы, доказывая недостаточность ея

9 Лourn. of Вengal Авіаt. Soe. Vol. У11, рр. 522— 523.

** У Триффита Гридаръ-Галли (Сreedur Galli). См. Journ. of ВengalАsiatic:

Вос. Уol. Х, р. 806.

** L. с. Vol. Х, рр. 806—807.
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основаній, и фактамъ приведеннымъ Лордомъ противупо

ставляя другіе, совершенно уничтожающіе то значеніе кото

рое приписывалъ имъ Лордъ. Огромное вліяніе, во всякомъ

случаѣ, должны были имѣть на образованіе страны силы

волканическія, слѣды дѣйствія которыя замѣчены Лордомъ

на всемъ протяженіи Горбенской-Долины ?”. Что дѣятель

ность ихъ не прекратилась и доселѣ, свидѣтельствуется ча

стыми землетрясеніями на протяженіи Кабульской-Долины.

Въ 1842 году, февраля 19-го, Легманская- Равнина постиг

„нута была этимъ бѣдствіемъ, по свидѣтельству,Ира (Еуre),

въ такой степени что почти всѣ укрѣпленныя жилища та

мошнихъ владѣльцевъ, и городъ Тиргарри, были совершенно

разрушены; подземные удары чувствуемы были затѣмъ еже

дневно, по крайней мѣрѣ до 10 марта 19. Такое же бѣд

ствіе постигло, лѣтомъ 1505 года, Кабульскую-Равнину. «Стѣ

ны крѣпостей и ограды садовъ бóльшею частію обрушились,

. — разсказываетъ очевидецъ Баберъ ”, — по городамъ и

селеніямъ множество домовъ сравнялось съ землей, множе

ство народу погибло подъ развалинами. Въ селеніи Пем

ганъ всѣ дома опрокинуло, и погибло 70—80 человѣкъ

однихъ почетныхъ жителей; а между Пемганомъ и Бикту

бомъ земля, на пространствѣ какъ камнемъ кинуть, осѣла на

. глубину выстрѣла изъ лука, и въ этомъ провалѣ появились

родники. Отъ Истергача до Майдана, на протяженіи около

6—7 агачей, взрыло землю такъ, что гдѣ подняло, а

гдѣ «исто, на потницу мною; торчало такъ, что

въ разщелины мѣстами люди проваливались. Въ продолже

ніе землетрясенія, съ вершинъ всѣхъ горъ поднялись об

*" Лourn. of Вengal. Аsiat. Soe. Vol. VП, р. 533.

** Тhе militarу ореrations at Сabul. Second edition. London. 1848. р.

262—270,

"мать, я, по дѣтскаго” мать,«т» ита,

стр. 195—196. Мой переводъ этого мѣста во многомъ рознится отъ Англійскаго
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лака пыли. . . . Въ этотъ день было тридцать-три удара, и

затѣмъ цѣлый мѣсяцъ почти каждыя сутки тряслась земля

два, три раза».

е. Что касается до отношеній долины Кабулистана къ

ея окрестностямъ, то изъ предшествующаго изложенія

видно что она играетъ роль лѣстницы, которою, примы

кающее къ ней съ юго-запада., Большое-Нaгорье-Ирана

спускается на востокъ къ Индѣйской-Низменности. Съ Газ

нійской и Келатской площадей тоже нагорье спускается къ

Инду рядами другихъ понижающихся террасъ, которыя при

мыкаютъ къ южной горной оградѣ Кабулистана. (Сефидъ-Кугу

и его восточнымъ вѣтвямъ); но нигдѣ рѣчныя долины, про

рѣзывающія эти террасы, далеко не представляютъ такихъ

естественныхъ способовъ, необходимыхъ для передвиженія

войскъ и народныхъ массъ, какими изобилуетъ долина р.

Кабула; оттого, видимъ, эта-послѣдняя служила на памяти

исторіи, и даже въ доисторическія времена, почти исключи

тельнымъ путемъ для всякаго рода. вторженій изъ Ирана въ

Индію. Съ другой стороны, тою же Кабульскою-Доли

ною представляется и единственный удобный путь къ рав

нинамъ Индустана изъ низменностей Арало-Каспійской

Впадины. Но тогда-какъ съ высотъ Ирана, чтобы проник

нуть въ Индію, стоитъ только спуститься по Кабулистанской

«лѣстницѣ», изъ означенныхъ низменностей надо для этого

подняться предварительно на верхнюю ея площадку, огоро

женную остреями Гинду-Кушскихъ пиковъ. Объ одномъ изъ

этихъ подъемовъ—вверхъ по Хульмской.-Рѣкѣ, черезъ три

большіе перевала до Баміянской-Долины, и этою долиною,

черезъ перевалы Калу и Хаджихакъ, на верховья Кабулъ

Дарьи—весьма подробныя свѣдѣнія, сообщенныя А. Борн

сомъ, читатели имѣютъ выше, въ изложеніи Риттера. Въ

своемъ мѣстѣ прибавимъ мы къ нимъ нѣкоторыя позднѣй

шія извѣстія, и передадимъ замѣчательнѣйшія подробности

изъ того чтó сдѣлалось извѣстнымъ относительно другихъ
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подъёмовъ изъ долины Аму на крутые скаты Гинду

Куша.

ж. Положеніе Кабулистана между349и 369 С. П. весьма

мало опредѣляетъ его климатъ, зависящій болѣе отъ гипсо

метрическихъ условій страны; а какъ эти условія весьма

разнообразны, то климатъ однѣхъ ея частей нисколько не

похожъ на климатъ другихъ. На низменной равнинѣ Пиша

верской, и даже на Джелальaбадской, вдвое ея высшей,

равно-какъ въ нижнихъ частяхъ большихъ долинъ восточной

и центральной (по долготѣ) частей страны, господствуютъ

климатическія явленія знойнаго юга; западнѣе, на высокой

равнинѣ Кабульской и въ среднихъ частяхъ помянутыхъ

долинъ, находимъ климатъ странъ умѣренныхъ; а въ верхо

вьяхъ означенныхъ долинъ, сосѣднихъ съснѣговыми хребтами

Гинду-Куша и Ясино-Гильгитскаго Хребта, встрѣчаемся уже

съ суровымъ климатомъ глубокаго сѣвера. Мы видѣли выше

какъ поразилъ Бабера рѣзкій переходъ отъ умѣрен

наго климата къ знойному при спускѣ съ горъ Хар

кача въ долину Джелальaбадскую, и какъ рѣзкость этого

перехода чувствительна была и для Борнса съ его сопут

никами; но тоже самое явленіе имѣетъ мѣсто и во всѣхъ

длинныхъ меридіанныхъ долинахъ Кабулистана, представля

ющихъ на протяженіи своемъ всѣ ступени, перехода отъ

знойнаго южнаго климата къ суровому сѣверному. «Изъ Ка

була —читаемъ утого же Бабера ”?—можно въ одинъ

день дойти до мѣстъ гдѣ снѣгъ никогда не выпадаетъ, и въ

два часа — до мѣстъ гдѣ онъ никогда не таетъ». Баберъ

преувеличивалъ, выражаясь такимъ образомъ; но подобное

совмѣщеніе рѣзкихъ климатическихъ крайностей встрѣ

чается почти повсюду въ Кабулистанѣ—вслѣдствіе огромной

абсолютной высоты его окраинъ, при южномъ астрономиче

скомъ положеніи страны вообще. На Пишаверской-Равнинѣ

” Мemoirs, р. 138.
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снѣгъ, если и выпадаетъ, таетъ немедленно "); на Кабуль

ской-Террасѣ земля остается подъ покровомъ его два, три

мѣсяца 99; горные перевалы Гинду-Куша свободны отъ него

лишь въ лѣтніе жары; а вершины Гинду-Куша и Сефидъ

Куга не выходятъ никогда изъ-подъ снѣговыхъ ризъ своихъ.

Тоже разнообразіе и въ-отношеніи къ дождевой порѣ: въ

Пишаверѣ обиліе дождей имѣетъ мѣсто преимущественно

зимою, въ Кабулѣ—весною, а въ верховьяхъ сѣверныхъ до

линъ— къ концу лѣта 19. Разновременностію таянія снѣ

говъ и паденія дождей объясняется, въ свою очередь, раз

новременность половодія въ рѣкахъ страны, и повтореніе

его на значительнѣйшихъ изъ нихъ. Низшій свой уровень

всѣ онѣ имѣютъ зимою, даже и Кабулъ-Дарья, потому-что

зимніе ливни, какъ сказано, сильпы лишь на Пишаверской

Равнинѣ; значительно вздуваются рѣки весенними дождя

ми въ февралѣ и мартѣ; затѣмъ Кабулъ-Дарья опадаетъ,

но не до зимняго своего уровня, такъ-какъ объ эту

пору начинаетъ таять снѣгъ на небольшихъ высотахъ, на

водняя малыя рѣки (какъ на-примѣръ Бару) берущія въ нихъ

начало, и несущія дань водъ своихъ Кабулъ-Дарьѣ; нѣсколь

ко позже поддерживается она на томъ же уровнѣ таяніемъ,

съ конца мая, снѣговъ въ горахъ средней высоты; наиболь

шаго-же половодія достигаетъвъначалѣ августа, какъ вслѣдствіе

лѣтняго таянія снѣговъ на высшихъ горахъ, такъ и вслѣдствіе

дождей выпадающихъ объ эту пору въ верховьяхъ большихъ

сѣверныхъ ея притоковъ.Эти-послѣдніе, по той же причинѣ,

высшій уровень свой, послѣ весенняго половодія, имѣютъ

въ іюлѣ и августѣ, когда наиболѣе многоводными являются

** По Ирвину и Стиварту—- въ Лournal оf Вengal Авіаt. Sос. Vol. VШ, р.

780, и vol. ХХХП, р. 228.

** По Ирвину и Гриффиту— въ томъ же изданіи, vol. VП1, р. 782, и vol.

Х, р. 993.

19. Тамъ же: vol. VШ, рр. 782, 793 и 799; vol. Х, р. 814.

24
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и рѣчки Джелальaбадской-Долины 19. Тѣ дождевые потоки

которые не находятъ себѣ близкаго исхода въ рѣки и рѣчки,

прорываютъ теченіемъ своимъ длинные овраги, имѣющіе видъ

русла пересохшихъ рѣкъ: овраги такого рода, весьма часто

встрѣчающіеся въ странѣ, обозначаются въ ней особымъ тер

миномъ—нала (nulla) 19.

Отличительноючертою срединной полосы Кабулистана (до

лины Кабулъ-Дарьи) въ климатическомъ отношеніи служитъ

то обстоятельство, что сравнительно со странами въ одина

ковыхъ съ нею астрономическихъ и гипсометрическихъ ус

ловіяхъ, и лѣтніе жары, и зимніе холода, здѣсь сильнѣе.

Причиною этому—сухость воздуха отъ безлѣсности страны

при обиліи каменистой и песчаной почвы 19. На Кабуль

ской-Равнинѣ дневной жаръ лѣтомъ тягостенъ даже вътѣни,

ночи—же такъ холодны что нельзя обойтись безъ теплаго

платья или плотнаго одѣяла 19; а на Пишаверской Равни

нѣ, столь теплой дажезимою, морозы случаются во всѣ вре

мена года. 19. "

На этой-послѣдней равнинѣ тягость лѣтняго зноя умѣ

ряется, въ іюлѣ, тѣмъ что на нее распространяются дождевые

муссоны (которые далѣе къ З., на Джелальaбадской и Лег

манской равнинахъ, ограничиваются нѣсколькими ливнями),

или дуютъ сырые восточные вѣтры изъ странъ гдѣ нача

лись эти дожди 19. Въ замѣну такой отрады подвергается

она въ іюнѣ страшному бичу–ядовито-знойному вѣтру, дую

щему обыкновенно съ З03. Тѣло человѣка, имъ пора

женнаго, покрывается, по словамъ Кура”, синими пятнами,

11 По Ирвину, 1. с. vol. VП1, р. 799.

** Стивартъ, 1. с. р. 221.

19. Таково заключеніе, какъ Ирвина, такъ и Гриффита. См. въ указанномъ из

даніи, уol. VПl, р. 780, и vol. Х, р. 814.

** Ирвинъ, 1. с. р. 782.

9 Тамъ же, стр. 780.

19. Тамъ же,

* Въ Лourn. of ВengalАsiat. Soe. Vol. V, р. 477.
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въ которыхъ тотчасъ же обнаруживается гніеніе. На Пиша

верскую-Равнину проникаетъ этотъ вѣтеръ изъ Баттикотской

Степи, гдѣпо-видимому и зарождается. О смертельности его

здѣсь, по свидѣтельству Борнса, была уже рѣчь выше. Не

избавленъ отъ горячихъ вѣтровъ и уступъ Кабульскій: сюда

несутся они изъ Хорасана 19, и, если не имѣютъ гибель

ныхъ свойствъ Баттикотскаго симума, зато наполняютъ

атмосферу облаками удушливой пыли. Такую пыльную бурю

испыталъ Борнсъ, въ апрѣлѣ, и на Джелальaбадской.-Рав

нинѣ (см. выше, стр. 41), которая, впрочемъ, подвержена

подобнымъ ураганамъ преимущественно въ зимнее время 19.

з. Почва господствуетъ въ Кабулистанѣ глинистая и

суглинистая, переходящая часто въ супесь и въ чис

тый, сырой или сухой, песокъ """: при обильномъ орошеніи

отличается она сильнымъ плодородіемъ ?1; но, за исклю

ченіемъ Пишаверской.-Равнины, и въ-особенности сѣверной

ея половины, страна вообще весьма бѣдна почвою способ

ною къ воздѣлыванію, такъ-какъ огромныя ея пространства

заняты или голыми скалами, или дресвою (мелкою камени

стою розсыпью, shinglе по-Англійски). Дресва эта или

галька, широкими полосами, иногда въ нѣсколько миль,

окаймляетъ повсюду въ странѣ подошву горъ, имѣя мѣ

стами отъ 60 до 100 футовъ, толщины. Весьма любопытны

извѣстія сообщенныя по этому предмету Гриффитомъ,

обратившимъ на него особое вниманіе?. Почвою способною

къ воздѣлыванію дорожатъ въ Кабулистанѣ до такой сте

пени, что дороги тамъ проведены бòльшею частію по окраи

намъ дресвяныхъ пространствъ прилегающихъ къ обработы

** Белью, въ Лournal оt a, mission tо Аlghanistan, р.

”" Массонъ, въ Мarrative of various journeуs, vol. 1, р. 177.

*? Ирвинъ, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. VП1, р. 878—874.

** Стивартъ, тамъ же, vol. ХХХП, р. 222.

" Гриффитъ, тамъ же, vol. Х, рр. воз- вою и э7—98; слич. со сливар

томъ, тамъ же, vol. ХХХП, р. 222.

249
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ваемымъ землямъ **. Всякій лоскутъ удобный къ воздѣлы

ванію не остается втунѣ, такъ-что если Кабулистанъ сла

вится своимъ плодородіемъ, обязанъ онъ этимъ не столько

природѣ, сколько упорному труду человѣка.

Чтокасается догеогнозіиКабулистана,тоГинду-Кушъ,

на западной окраинѣ своей, около Кушанскаго-Перевала, ока

зывается, по наблюденіямъ д-ра Лорда ”, состоящимъ изъ

гранита съ толстыми массами сланцевъ надъ нимъ, при

крытыми позднѣйшимъ известнякомъ и песчаниками съ ис

копаемыми остатками. Гранитъ, и сланцевые пласты обра

щены отъ В. къ З. подъ угломъ къ горизонту въ 75 гра

дусовъ; вершины хребта, повсюду изъ гранита, имѣютъ

весьма красивый видъ, вслѣдствіе блестящей бѣлизны по

леваго шпата, и лоснящейся черноты роговой обманки;

сланцевая формація, лежащая на гранитѣ, состоитъ изъ

гнейса и разновидныхъ слюдистыхъ и глинистыхъ слан

цевъ, съ хлоритомъ и прожилками силикатовъ и углекислой

извести 19.

Сефидъ-Кугъ, читаемъуТорнтона?9, состоитъ вообще

изъ первозданныхъ формацій: гранита, кварца, гнейса, слю

ды, сланцевъ и первичнаго известняка. Оконечности отро

говъ его спускающихся на Джелальaбадскую-Равнину—

изъ известковаго конгломерата, по отзыву Массона 9.

Пегманскія-Горы, составляющія западную окраинуКуг

дамена, по наблюденіямъ Лорда, чисто-гранитныя, тогда

какъ невысокіе хребты ограждающіе этотъ округъ съ юга

и востока, состоятъ преимущественно изъ сланцевъ, пред

9 Гриффитъ, 1. с.

" Въ томъ же Лоurn. of Вengal Аsiatie. 8ос. убы. vп, р. 625 — 5за.

** Тамъ же, стр. 525—526, 528, 530, 533 — 5зз.

** Саzetteer. П, 252. Откуда взятыТорнтономъ эти свѣдѣнія, не извѣстно мнѣ,

" См. его карту топовъ около Джелальaбада, приложенную къ Вильсоновой

Аriаnа Аntiquа.
ду
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ставляющихъ всю постепенность перехода отъ глины къ

слюдѣ, а мѣстами приближающихся и къ гнейсу 9.

Харкачайскія гряды, по Гриффиту, состоятъ изъ

мягкаго и твердаго песчаника, прослоеннаго нерѣдко крайне

плотнымъ конгломератомъ *9.

ЧтокасаетсядоХайберскихъ и, противуположныхъ имъ,

Момендскихъ горъ, Борнсъ, какъ мы уже видѣли выше

(стр.40—41), говоритъ что предгорія послѣднихъ уМачни--

песчаниковыя, выше-же показывается кварцъ, тогда-какъ

скалы положу Кабулъ-Дарьи-гранитныя, анадъ с. Даккою—

изъ слюдистаго сланца, съ вертикальнымъ расположеніемъ пла

стовъ 19. Тотъ же Борнсъ, пробираясь, позже, Хайберскимъ

Ущельемъ, замѣтилъ что гóры тамъ изъ чернаго сланца и

известняка „ прослоеннаго толстыми залежами конгломерата

съ округленными голышами ?1.

Посѣщенныя Англичанами окраины Айлемской вѣтви

Ясино-Гильгитскаго Хребта, спускающіяся въ сѣверную

часть Пишаверской.-Равнины, оказались состоящими преиму

щественно изъ гранита и слюдистыхъ сланцевъ; тогда-какъ въ

отрогахъ Сефидъ-Куга, огибающихъ означенную равнину

съ юга и востока, преобладающею породою являются разно

видные известняки ?. . . I

и. Окруженный со всѣхъ сторонъ и повсюду искрещен

ный горами, Кабулистанъ, естественно, долженъ обиловать

минеральными произведеніями; но эти богатства его не

разслѣдованы: спеціальныя по этой части изысканія Дро

монда(Drummond)незаходили далеко за предѣлы Кабульской

Области, а Лордъ проѣхалъ мелькомъ лишь частію Куге

9 Лourn. of Вengal Авіаt. Sое. "Уol. VП, р. 523.

* Тамъ же, vol. Х, р. 803. г "

? Тravels intо Вokharа, изд. второе, vol. П, р. 101.

** Сabool. р. 131. ,

** Стивартъ. Подробнѣе объ этомъ см. ниже, въ главѣ о Пишаверской.-Рав

нинѣ. " " "
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"ч.

стана и Майданской-Долины. Самымъ богатымъ металлами

округомъ, преимущественномѣдью, признаётъ Дромондъ про

странство на ЮВ. отъ Кабула 9. Золото промывается

въ горныхъ рѣчкахъ протекающихъ Легманомъ, въ Кабулъ

Дарьѣ, куда онѣ впадаютъ, въ рѣкѣ-Камѣ и по ея прито

камъ. Извѣстнѣйшія мѣста промывки находятся на р. Камѣ

близь Пeшата, въ Чегаръ-Багѣ и около Керги (Кergah)—

въ Легманѣ, близь Джелальaбада и около Мични — на Ка

булъ-Дарьѣ. Массонъ полагаетъ даже что золотоносны всѣ

рѣки бѣгущія съ южныхъ скатовъ Гинду-Куша: золотой пе

сокъ въ нихъ находимый цвѣтъ имѣетъ палевый, почему и

называется пиллаи-кали, «соломеннымъзолотомъ»?9. Сере

бряными рудниками своими славился, видѣли мы, въ былое

время Кабульскій Кугестанъ (см. выше, стр. 278—279),

нышѣ, вмѣстѣ съ Горбендскою-Долиною, доставляющій въ

обиліи не столько серебро, сколько свинецъ, цинкъ и

сурьму **; послѣднею обильны также Хайберскія-Горы 9.

Въ Горбендской же Долинѣ найдены Лордомъ 19 сѣра,

селитра, нашатырь. Желѣзными рудами, по тому же

Лорду”, обиленъ Гинду-Кушъ на всемъ протяженіи своемъ,

но особеннымъ ихъ богатствомъ славится долина Пенджко

ры **: желѣзо, тамъ добываемое, такого превосходнаго ка

чества, что продается въ Индіи втрое дороже обыкновен

наго 199. Обиліемъ мѣдныхъ рудъ отличается, какъ ска

зано, южная часть Кабульской-Области, тогда-какъ къ сѣ

веру отъ Кабула минералъ этотъ, замѣчаетъ Лордъ, не

** Journal оf Вengal Аsiatie Societу. Vol. Х, р. 93—94.

" Дромондъ, 1. с.; Ирвинъ, 1. с. vol. VП, р. 880. Бoрнсъ, въ Сabool, р. 278;

Массонъ, въ Various journeуs, 1, 213.

** Д-ръ Лордъ, въ Керorts and Рарers etc. р. 55.

** По д-ру Кеid, у Гауга въ Мarch and Орeratіons etc. р. з15, прим. 18.

9 1. с. р. 55.

? Тамъ же,

" Дромондъ, 1. с.; Ирвинъ, 1. с. vol. Vш, р. 881.

*** Дромондъ, 1. с. р. 83,
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встрѣчается вовсе 1. Каменный уголь, по Дромонду,

добываютъ въ Добенди ?.

i. Въ-отношеніи къ растительности, срединная (по

широтѣ) полоса Кабулистана поражаетъ путешественника

своею наготою; лѣсовъ нѣтъ здѣсь вовсе, не только на

равнинахъ, но и въ горахъ; нѣтъ, сколько видно изъ

описаній страны, даже «уремы», т. е. береговой лѣсной

поросли; Кабулъ-Дарья и притоки ея, въ низовьяхъ своихъ,

катятъ вóды свои по каменистому ложу, въ крутыхъ или

отлогихъ берегахъ, одинаково лишенныхъ лѣсной опушки.

Въ этой полосѣ, даже и высокія гóры ограждающія Кабу

листанъ съ СЗ. , являются совершенно-голыми отъ вер

шинъ до самой подошвы. За исключеніемъ кустарника и

камышей по берегамъ Кабулъ-Дарьи на Пишаверской.-Рав

нинѣ, да небольшихъ купъ приземистыхъ деревьевъ въ го

рахъ Хайберскихъ и Харкачайскихъ, все чтó зеленѣетъ и

восхищаетъ глаза путника, утомленные наготою скалъ и

каменистыхъ степей — насаждено руками человѣка, и под

держивается его заботливостію 9.

Такимъ же образомъ, совершенно-гóлы и верхнія части

хребтовъ ограждающихъ Кабулистанскую-Долину съ юга и

сѣвера — Гинду-Кушскаго и Сефидъ-Кугскаго. Вершины

ихъ, заходящія въ область вѣчныхъ снѣговъ, облечены бле

стящимъ покровомъ послѣднихъ; но ниже снѣговой линіи

тянется на нѣсколько тысячь футовъ полоса голыхъ скалъ 1,

и только затѣмъ уже начинаютъ скаты и отроги покрываться

лѣсною растительностію. Лѣсныя породы господствующія на

этихъ скатахъ и отрогахъ— однѣ и тѣже, чтó на сѣверѣ,

1 Въ Кероrts and Рарers, 1. с.

* L. с. рр. 88, 89.

9 Vigne: А Visit tо Сhuzni, Кabul and Аighanistan. р. 171.

* Вудъ: Journeу to the Охus, р. 164— 165; Гриффитъ, въ Лоurn. оf Вenga 1

Аsiat. Sос. Уol. Х, р. 803.
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то и на югѣ: обстоятельство объясняющееся одинаковостію

уровня тѣхъ и другихъ горъ при незначительной разницѣ

въ широтѣ, не превосходящей 11/е градуса. Породы эти

суть разные виды хвойныхъ деревьевъ, оливы и дуба.

Гриффитъ, дѣлавшій наблюденія свои въ долинѣ р. Камы,

около Олипура (подъ 349,54” 38” С. Ш.), замѣчаетъ что

въ полосѣ до 2.000 футовъ надъ ложемъ этой рѣки (или

до 4,500 ф. надъ уровнемъ моря) господствуетъ балута

(горный дубъ); на этой высотѣ начинаетъ онъ смѣшиваться

съ зайтунгомъ (видъ оливы *), которая потомъ совер

шенно его смѣняетъ и простирается вплоть до области за

нимаемой уже деодаргомъ (кедромъ), который господствуетъ

исключительно въ полосѣ отъ 6,500 до 10,000 футовъ надъ

морскимъ уровнемъ 9. Это наблюденіе, совершенно-мѣст

ное, можетъ, тѣмъ-не-менѣе, полагаемъ мы, быть распро

странено, безъ опасенія впасть въ ошибку, на весь сѣверо

восточный уголъ Кабулистана, на Кафиристанъ и, пожалуй,

даже на горную область Сефидъ-Куга. Эта-послѣдняя ни

сколько не была изслѣдована доселѣ съ сѣверной ея сто

роны обращенной къ долинѣ Кабулъ-Дарьи: Вудъ и другіе

о ней говорившіе ограничивались бѣглымъ знакомствомъ

лишь съ крайними къ сѣверу отрогами Сефидъ-Куга. Взгля

нуть на него поближе удалось только миссіи Лёмсдена въ

1858 году, и то съ южной стороны, изъ долины р. Хуррема.

Вотъ чтó читаемъ у историка миссіи, Бел ью, относитель

но лѣсной растительности на Сефидъ-Кугѣ съ этой стороны:

«Весѣ переходъ этотъ (миссія подымалась къ Пейверскому

Перевалу), природа имѣла совершенно-альпійскій харак

теръ, и дѣйствительно была прекрасна. Между раститель

* Дерево это, по тяжести своей, замѣчаетъ Гриффитъ (1. с., р. 997), не

держится на водѣ, а тонетъ.

? Тамъ же, vol. Х, рр. 797 и 798.
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ностію покрывающею низшіе уступы хребта замѣтили мы

три вида дуба (белута): С. Пех или вѣчнозеленый, остро

лиственный, и еще третій видъ съ листьями какъ у по

слѣдняго, но цвѣтомъ свѣтлѣе и чешуйчатыми снизу;

въ высшихъ-же частяхъ и на вершинѣ хребта ", расти

тельность состояла, почти исключительно, изъ сосенъ и

кедровъ. Кедръ, именующійся у туземцевъ деодаргомъ—

дерево великолѣпное и высоко цѣнится какъ строитель

ный матеріалъ, ради замѣчательной его прочности. На этомъ

же и прилежащихъ хребтахъ растутъ и многіе другія

породы хвойныхъ, въ томъ числѣ, судя по собраннымъ

образчикамъ: видъ Аbіes, повидимому пихта (silver-fir);

видъ «л иств ен ницы х , и три вида Рinus, а именно

Рinus sуlvestris, Рinus Vebbiana и Рinus Gerardiana. По

слѣдняя произращаетъ съѣдобные орѣхи, называемые ту

земцами чильмузе (chilgoza)» ?. — Такъ вотъ чтó такое

«дерево-джильгузé», ученое опредѣленіе котораго, видѣли

мы (стр. 66), такъ интриговало Риттера—Рinus, Gerar

diana, одна изъ породъ «гималайскаго кедра». Тождествен

ность орѣховъ чильгузе съ орѣхами особаго вида Рinus,

открытой впервые Джерардомъ въ Канаверѣ, и потому, въ

честь его, прозванной Веrardianа, подтверждается и Гриф

фитомъ *; но чтобы кедръ, о которомъ говоритъ Белью

подъ именемъ деодар”а, назывался такъ Афганцами, весьма

сомнительно: это—Индѣйское его названіе, едва-ли въ Аф

* Оn its summit сказано по-Авглійски: такъ я и перевелъ; но тутъ должно

быть lapsus calami, вмѣсто boward its summit, «къ вершинѣ», ибо невозможно

допустить чтобы съ южной стороны своейСефидъ-Кугъ покрытъ былъ лѣсами

до самыхъ вершинъ, тогда-какъ на сѣверной чело его вѣнчается снѣгами, а

ниже линіи ихъ простираются еще голыя скалы, и тогда-какъ снѣговая линія

въ Гинду-Кушѣ и Гималаяхъ на южной ихъ сторонѣ опускается гораздо

ниже чѣмъ на сѣверной.

* Journal оta mission tо Аlghanistan, р. 137. Т 1

* Journ. of Вengal Аsiatic. Soe. Vol. Х, р. 797.
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ганистанѣ извѣстное 19.—Какъ бы то ни было, мы думаемъ

что извѣстія Белью о лѣсной растительности на южной сто

ронѣ Сефидъ-Куга могутъ относиться столько же и къ сѣ

верной. Подтвержденіе этому находимъ у Гриффита, кото

рый, говоря о лѣсныхъ породахъ на Сефидъ-Кугѣ (а онъ

видѣлъ только сѣверные его скаты), упоминаетъ что «обиль

нѣе всего тамъ деодаръ и чильгузé; есть и другіе виды

Аbіes и Рinus, напримѣръ Рinus longifoliа (чилъ), а затѣмъ

балута (видъ дуба), зайтуна (видъ оливы) и два, три другихъ

вида» 11. О «мастиковомъ деревѣ» (Рistaciа Lentiscus), кото

рое, по свидѣтельству Бабера, несомнѣннаго въ этомъ пред

метѣ авторитета, растетъ въ обиліи, по всей сѣверной по

лосѣ Кабулистана, особенно-же въ Ниджрóускомъ-Округѣ,

и составляетъ одну изъ главныхъ статей топлива въ Кабу

лѣ 19, Гриффитъ упоминаетъ лишь вскользь. Иръ (Еуre),

упоминая объ этомъ деревѣ на возвышенностяхъ въ Легма

нѣ 19, называетъ его хинджека (Кhinjuck); подъ этимъ

же, Персидскимъ его названіемъ, является оно и въ Запис

кахъ Бабера 19.

На Кафиристанскихъ отрогахъ Гинду-Куша встрѣчаются,

по Гриффиту, кромѣ деодара, зайтуна и балута, еще ди

кій каштанъ, и красивая ель (sрruсе-fr), по-видимому срод-I

ни Гималайской мориндѣ или хатрову 19; а въ Конарской

"? По Гриффиту, деодаръ называется въ Афтанистанѣ нохтаромъ (mokhtur); а

Стивартъ говоритъ что нохтаромъ зовутъ Афганцы собственно Рinus longifoliа,

но разумѣютъ подъ именемъ этимъ и Сеiirus Deоdarа. См. Лоurn. of Вengal Аs.

Зос. Уol. Х, р. 797, и vol. ХХХП, р. 264—265.

11 Тамъ же, vol. Х. р. 797.

1? Мemoirs etс, рр. 145, 162, 153.

** Тhe militarу ореrations at Сabul. р. 278—279.

"" Вмѣсто хинджекъ, въ Джагатайскомъ подлинникѣ «Записокъ», изданномъ

Ильминскимъ (стр. 166, 173, 174), напечатано ошибочно чанджакѣ, или чинджекъ

и даже чичекъ, "почему слово это, выше, на стр. 810, примѣчаній, иоставлено было

мною безъ перевода. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1? Лourn. of Вengal Аs. Soe. Vol. Х, р. 813.
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Долинѣ—сису (Гаibergiа sissо) 19. постиварту, снесу

на Пишаверской-Равнинѣ, разводимое около селеній, клад

бищь и т. д., попадается иногда въ великолѣпныхъ экзем

плярахъ 11.

Въ Хайберскихъ-Горахъ весьма обыкновенны Оuercus

Пех, и, по свидѣтельству капитана Борна, Рinus longifo

liа 19. Тамъ же, равно-какъ въ Момендскихъ-Горахъ, и на

самой равнинѣ Пишаверской, мѣстами покрывая значитель

ныя пространства, встрѣчается майдари, приземистая пальма

которую принимаютъ за Сhamaerops humilis, или за новый

видъ пальмы, окрещенный въ С. Кitchiana 19.

Вотъ все чтó знаемъ мы о важнѣйшихъ лѣсныхъ поро

дахъ по гористымъ пространствамъ Кабулистана, отъ Евро

пейскихъ изслѣдователей страны 9. Замѣтимъ по этому

поводу что Вудъ сильно промахнулся, позволивъ себѣ ут

верждать будто на Гинду-Кушѣ нѣтъ никакого строеваго

лѣсу, за исключеніемъ малорослой ели (tir) называемой

арча (archa) ?1, тогда-какъ, по свидѣтельству Гриффита

и другихъ, видѣли мы выше и увидимъ еще ниже, южные

скаты и отроги Гинду-Куша, въ средней и восточной ча

стяхъ его, покрыты лѣсами кедровыми и сосновыми.

? Тамъ же, стр. 799.

9 Тамъ же, vol. ХХХП, р. 232.

9 Тамъ же, vol. ХХХП, р. 264, и vol. Х, р. 797.

9 По Гриффигу и Стиварту, 1. с., vol. Х, р. 993—997, и vol. . ХХХШ,

р. 265.

*? Въ числѣ лѣсныхъ деревьевъ на Гинду-Кушѣ, Торнтонъ (Саsetteer, 1, 6 и

20) упоминаетъ о березѣ, ссылаясь на Эльфинстона и Грпффита; но у послѣд

няго не нашли мы ни слова объ этомъ, а первый только предполагаетъ возмож

ность существованія березы въ пѣкоторыхъ изъ горъ Афганистана.

*" Лourneу to the Охus. р. 366. Арчё у Бабера, которое выше, на стр. 311,

оставили мы безъ перевода, а на стр. 310 перевели общимъ выраженіемъ «хвой

ный лѣсъ», ни въ какомъ случаѣ не ель; и не сосна; это долженъ быть высоко

рослый мозжевельникъ, Лunіреrus Sabina L., или Лunіреrus Пanuriса Рall.,

«каменный верескъ» по-Русски. См. Анненкова: Ботаническій Словарь (Москва,

1859), стр. 77. . . . . . . . . . . 1
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1

Но, кромѣ означенныхъ, по-преимуществу строевыхъ и

дровяныхъ, лѣсныхъ поролъ, водится въ горахъ Каблистава

и разныя дикорастущія плодовыя деревья и кустарники.

Изъ нихъ извѣстнѣе другихъ: а) Миндальное-дерево—

охотно растущее во всякихъ захолустьяхъ по южную сто

рону Гинду-Куша, и еще болѣе обильное на сѣверныхъ

его скатахъ **; б) Санджида 29, видъ Еleagnus'а, мо

жетъ быть Е. orientalis, встрѣчающееся саженымъ и на рав

нинахъ: мякоть ягоды имъ приносимой, кислаго вкуса, упо

требляется въ пищу сушеная 9; в) Шни—деревцо прино

сящее душистыя ягоды того же имени, встрѣчается болѣе

въ Западномъ-Кабулистанѣ; по Гриффиту, это видъ Вal

samodendron'а, а Стивартъ называетъ его КhusКakrasinghее

или К. асuminatа 19; г) видъ Пiosруros'а, можетъ быть П.

Lоtus, преимущественно въ восточной части Кабулистана:

плоды его, называемые амлука, весьманравятсяАфганцамъ, но

Европейцамъ не по вкусу 19; д) большой игловатый кустар

никъ приносящій круглые сочные плоды, называемые гуртура,

и встрѣчающійся по скатамъ горъ въ Восточномъ-Афгани

станѣ до высоты 3.000 футовъ; Гриффитъ называетъ его

Еdgevorthia buхifoliа Еalconerii, а Стивартъ — Керtoniа

buхifoliа *"; е) кустарникъ, водящійся въ тѣхъ же мѣстахъ

до 4,000 ф. высоты, съ ягодами похожими на ежевику, слад

каго и пріятнаго вкуса, называющимися маймене; по Сти

варту это видъ 8ageretiа, можетъ быть доселѣ неопредѣлен

ный **; ж) видъ Парhne, похожій на 10. Сannabina: растетъ

** Баберовы Мemoirs, р. 138; Лордъ, 1. с. р. 623; Вудъ, въ Лourneу to the

Охus, р. 170 и 366; Массонъ, въ Various Journeуs, 1, 211; Борисъ, въ Сabool, р. 139.

** У насъ, въ южной полосѣ Киргизскихъ Степей дерево это зовется джида;

наша джида, по Борщову («Матеріалы для Ботанич. Геогр. Арало-Каспійскаго

Края», стр. 169), Еleagnus hortensis. " " " """" " "

* Гриффитъ, 1. е. р. 995.

** Journ. of Вengal Аsiat. Soe. Vol.Х, р. 995, и vol. Уххх11, р. 209,

** Гриффитъ и Стивартъ, тамъ же, vol. Х, р. 995, и то! ХХХ11, р. 2зз.

* Тамъ же, vol. Х, р. 995, и той ххх11, р. 261. . . - "

** Тамъ же, vol. Х, р. 994, и vol. ХХХП, р. 259. "" "? "
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на высотахъ отъ 5,000 до 6,500 футовъ 19. Сверхъ того,

перечисляются у Стиварта, какъ встрѣчающіеся по го

рамъ окаймляющимъ Пишаверскую-Равнину съ С. и Ю., но

быть можетъ общіе отчасти и другимъ краямъ Кабулистана:

Поdonaeа Вurmanniana, Сelastrus раrviflora, Greviа оррositi

folia, Кhazzуа вtrіctа 99 и т. д.

На равнинахъ, гдѣ, какъ сказано, вовсе нѣтъ лѣсовъ,

за исключеніемъ нѣкоторыхъ пространствъ въ Пишаверѣ по

крытыхъ рощами изъ приземистыхъ деревьевъ или высоко

рослыхъ кустарниковъ, берега рѣкъ и каналовъ, окраины

дорогъ, околицы селеній и зіяретовъ (объясненіе этого слова

см. ниже), являются обсаженными преимущественно: въ за

падныхъ частяхъ страны—тополями,джидою, ивою, осиною?1,

въ восточныхъ—чинарами, кипарисами, сиссу, душистою

акаціею, гребеньщиками 99, и т. д.

Лучшее украшеніе Кабулистана составляютъ фруктовые

сады его. Среди голыхъ скалъ и каменисто-песчаныхъ пу

стырей, ихъ окружающихъ, придаютъ они дикой и бѣдной

природы страны тотъ очаровательный видъ которымъ такъ

плѣняются и туземцы, и чужестранцы. ПоГриффиту, раз

водятся здѣсь, повсюду почти, фруктовыя деревья принося

щія слѣдующіе плоды: персики (шефт-алу); абрикосы (верд

аму), двухъ или трехъ сортовъ; сливы (алуш-бухара), мно

гихъ сортовъ; вишни 11 алу-балу); яблоки (сію), многихъ

сортовъ; груши (нашпати), двухъ или трехъ сортовъ; гра

наты (анара), двухъ сортовъ; фиги (инджира); айву (биль);

орѣхи (чармаза); виноградъ (энтура), мпогихъ сортовъ; шел

ковицу (тута), двухъ или трехъ сортовъ; тернъ, барбарисъ

и нѣкоторые другіе, считающіеся съѣдобными лишь у ту

? Гриффитъ, 1. с. р. 996. . . *

9 1. с. vol. ХХХП, рр. 259-261. . I

9 Граффитъ, 1. с. р. 798 и 993; Белью, 1. е. р. 179. - - -

* Стивартъ, 1. с. р. 2з2 и др. " 1 - - - Т
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земцевъ. Сверхъ того, на Джелальaбадской-Равнинѣ—фи

ники и лимоны. Лучшими по вкусу изъ этихъ плодовъ при

знаетъ онъ персики, абрикосы породыхайся, безсѣменныя гра

наты (биданé), груши мелкаго сорта, виноградъ вообще и

мелкій, извѣстный подъ именемъ кишмиша, въ-особенности,

наконецъ— крупную красную шелковицу (шах-тута). Бѣ

лая шелковица, замѣчаетъ онъ, самое обыкновенное въ краю

плодовое дерево, возращаемое даже на высотѣ до 8.000 и

9,000 футовъ; весьма обыкновенны также и абрикосы, встрѣ

чающіеся повсюду на уровнѣ отъ 3.000 до 8,000 футовъ,

но которые, какъ видѣлъ онъ въ Иракской-Лощинѣ, захо

дятъ и на высоту до 1О,500 футовъ. Для гранатовъ высота

4,500 футовъ считается самою благопріятною 99.

«На вкусъ товарища нѣтъ», говоритъ пословица: дру

гіе путешественники хвалятъ тѣ изъ Кабулистанскихъ фрук

товъ къ которымъ оставался равнодушенъ Гриффитъ, и

наоборотъ. Гаугъ разсказываетъ что иные персики, въ Ка

булѣ бываютъ вѣсомъ до 1/е фунта, а гранаты — до 1

фунта, виноградъ-же разводится 36 сортовъ, поспѣвающихъ

въ разное время отъ половины іюля до конца октября 19.

Баберъ, перечисляя плоды Кабулистана, упоминаетъ о боль

шихъ кислыхъ апельсинахъ (бадрена ?) въ Кабулѣ, и слад

кихъ апельсинахъ (паренджа) въ Лемганѣ, а финики, по

словамъ его, растутъ даже въ Дере-Нурской Долинѣ 49.

Всѣ исчисленныя (кромѣ финиковъ) фруктовыядеревья—

Европейскія. Обиліебольшихъ Европейскихъ семействъ, съ

преобладаніемъ характеристическихъ формъ Южной-Евро

пы, является также отличительною чертою и флоры Кабули

стана, поражающей рѣдкостію собственно самой странѣ при

9 Гриффитъ, 1. с. р. 987—989.

*Тhе шагch and ореrations of the armу оt the lindus. р. 280, пощейцар. 2в1,

notes 22 и 23.

"обыть въ каютѣ птъ и гать, и, е. т. зая, вы за

* Мemoirs. рр. 188, 143.
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надлежащихъ растѣній 9. Вмѣстѣ съ Европейскими, значи

тельно такжечисло общихъ ей съ Индіею, и, наоборотъ, всего

менѣе общихъ съ Персіею и странами къ сѣверу отъ Гинду

Куша 9. Замѣчательны въ здѣшней флорѣ: многочислен

ность ароматическихъ растѣній, преобладаніе иглистыхъ по

родъ, и повсюдное почти цвѣтеніе цвѣтовъ въ весенніе мѣ

сяцы **; но всего замѣчательнѣе что здѣсь нѣтъ перехода

въ формахъ съ измѣненіемъ высоты; лѣтняя флора въ

самыхъ низменныхъ и жаркихъ частяхъ края, средняя темпе

ратура которыхъ не уступаетъ температурѣ самыхъ зной

ныхъ странъ земнаго шара, характеризуется все-таки боль

шинствомъ Европейскихъ формъ; характеристическія формы

Европейскаго климата преобладаютъ здѣсь одинаково ина вы

сотахъ, и въ низменностяхъ, и въ жаркихъ, и въ холодныхъ

мѣстахъ; путешественникъ можетъ здѣсь связать себѣ букетъ

изъ розъ, гвоздикъ, гіацинтовъ, катрановъ (sea-lavenders),

кохій (Коchias), эрингій, и проч., какъ на высотѣ 1000,

такъ и на высотѣ 10.000 футовъ. Высота оказывается здѣсь

теряющаго значеніе свое по отношенію къ флорѣ. Воздѣлы

ваемыя растѣнія повсюду, конечно, являются подвержен

ными вліянію климата, менѣе чѣмъ дикія; странно для глазъ,

тѣмъ-не-менѣе, видѣть на Кабульской-Равнинѣ, гдѣ зима

сурова, гдѣ два, три мѣсяца лежитъ земля подъ снѣгомъ, гдѣ

нѣтъ ни одного дикаго растѣнія свойственнаго Индіи.—видѣть

что кукуруза и рисъ воздѣлываются обокъ съ пшеницею

и ячменемъ, что рисовыя поля осѣняются тополями,

ивою, осиною 1". "

Сверхъ упомянутыхъ сейчасъ хлѣбныхъ растѣній, воздѣ

лываются еще, въ значительныхъ размѣрахъ, просо и раз

* Белью, въ Лournal оt a mission tо Аlghanistan, р. 9.

* Гриффитъ, 1. с. р. 992.

*? Гриффитъ, 1. с. р. 993.
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ныя породы бобовъ и гороху 99. Изъ огородныхъ овощей,

сѣются по бахчамъ: арбузы (тарбуза); дыни двухъ сортовъ:

мускусныя (харбузeи-іерма), "превосходнаго вкуса, и жел

тыя, продолговатыя, - съ крѣпкимъ, сладкимъ и бѣлымъ мя

сомъ (харбузeи-зерде); огурцы; капуста, простая и цвѣтная;

свекла, морковь, бенгуна "?, радисъ, лукъ, чеснокъ, латукъ,

шпинатъ. Къ этому списку по Гриффиту **, можно при

бавить еще изъ Виня: тыкву, рѣпу, селлерей, цикорій и

порей **, собственно особый видъ послѣдняго, который,

по Белью, называется пандана: листья его употребляютъ

какъ шпинатъ, срѣзывая ихъ въ годъ раза три, корней-же

растѣнія не вырываютъ; есть поля въ Логарскомъ-Округѣ

гдѣ корни эти остаются въ землѣ уже 25—30 лѣтъ, а въ

Кабульскомъ-Округѣ, сказывали Белью, извѣстно поле за

сѣянное ганданóю со временъ Надиръ-Шаха 19. Ревень

относимый повсюду къ числу лекарственныхъ растѣній, въ

Кабулистанѣ, который славится имъ, долженъ быть причи

сленъ къ разряду овощей. Растетъ онъ въ дикомъ видѣ по

горамъ и на хрящеватой почвѣ у ихъ подошвъ; въ этомъ

видѣ, растѣніе имѣетъ стволъ зеленовато-краснаго цвѣта,

жесткій и сухой, на вкусъ кисло и непріятно-горько, зовется

чукри. Но если весною, когда растѣніе начинаетъ давать

листъ, прикрыть его отъ лучей солнца, огородивъ каменьями,

оно совершенно измѣняется: стволъ становится бѣлъ, нѣ

женъ, соченъ, пріятно-кисловатаго вкуса: въ этомъ видѣ ре

** Белью, 1. с. р. 9; Триффитъ, 1. с. р. 982.

** У Гриффита bangun, у Гевлока buengun; послѣдній объясняетъ что это

Solanum Мelongenum (см. его Мarrative of the var in Аighanisian in1838—1839.

London. 1840. Vol. П, р. 116), стало-быть то что у насъ въ Южной-Россія назы

вается «подлажаны» или «баклажаны».

9 1. с. рр. 986, 987 и 988.

** А Visit tо Сihuzni, Кabul and Аighanistan, р. 174.

** Белью, 1. с. р. 176. По Афганскому словарю Равертя, шандана за Аllium

роrrum.
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вень зовется равашГемъ, и употребляется въ пищу, какъ сы

рымъ, такъ и варенымъ; въ послѣднемъ случаѣ— въ качествѣ

приправы къ другимъ кушаньямъ *". Подслащенный саха

ромъ, равашъ, на вкусъ Гауга, равняется лучшему жолоч

ному торту 11. Изъ кормовыхъ травъ, сѣютъ луцерну и

особый видъ душистаго, съ голубоватыми цвѣтками, клевера;

съ тою же цѣлію какъ и кормовыя травы, разводятся джу

пара (Ноlсus 8orghum) и баджра (Ноlсus sрісаtus) 9. Изъ

масленистыхъ—растѣнія доставляющія масло горчичное,. ка

сторовое, сeсамовое и, отчасти, льняное 1". Индѣйскую ко

ноплю сѣютъ около городовъ, для извлеченія изъ нея смо

листаго сока, имѣющаго опьяняющее свойство, и называе

маго по-Афгански чарраса 99. Изъ красильныхъ растѣній,

разводятъ марену и сафлоръ, въ западныхъ частяхъ. Кабу

листана; воздѣлываніе-же хлопчатника и сахарнаго трост

ника нейдетъ на западъ далѣе Джелальабадской-Равнины 39.

Табачныя плантаціи видѣли Европейскіе путешественники

въ Кудименѣ *9 и другихъ мѣстахъ. .

Луга, т. е. мѣстѣ сплошь покрытыя дикорастущими тра

вами — рѣдкость въ Кабулистанѣ; Баберъ, видѣли мы,

насчитывалъ на Кабульской-Равнинѣ всего отъ четырехъ до

шести луговинѣ, называя ихъ по-джaгатайски улетками; на

Пишаверской-Равнинѣ и въ другихъ частяхъ страны упоми

наются онѣ у Британскихъ ея изслѣдователей подъ Персид

скимъ названіемъ чементовъ (chummuns). Болота, какъ и

вездѣ, поросли камышами и другими собственно-болотными

9 Белью, 1. с. р. 176—177. " 1

** Мarrative of the march and operations of the armу of the Пindus. р. 281,

прим. 28. "

9 Гриффитъ, 1. с. р. 984 и 985.

** гриффитъ, 1. с. р. 984; Белью, 1. е. р. 9.

" Велью, 1. е. р. 9. О приготовленія чрраса см. статью д-ра Оshaugь

nessу, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. У111, р. 752 и слѣд. "

** Гриффитъ, 1. с. р. 984—985.

"ломъ, «чть «выы ль вы улуп в. за
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растѣніями.” Пространства невоздѣланной глины и песку,

припекаемыя солнечными лучами, представляются совершенно

голыми, тогда-какъ на дресвянистыхъ полосахъ прозябаетъ

еще кое-гдѣ разный приземистый кустарникъ. Около горъ

и въ самыхъ горахъ, по оврагамъ и на плоскихъ высяхъ,

кустарники эти встрѣчаются, мѣстами, даже въ большомъ

обиліи: Аlhagi Мaurorum, любимая пища верблюдовъ, ра

стетъ почти всюдудо высоты 9,500 футовъ; въ краю растѣ

ніе это зовется, по-Персидски, хари-шютюра, «верблюжій

волчецъ» 99. Колаи-Гeзарё, «Гезарейская-шапка», одна

изъ породъ 8tatiсе, служащая главною статьею топлива въ

степныхъ мѣстахъ, также обильна на высотахъ; окрестности

Кабула богаты разновидностями душистой полыни, и т. д."

к. Дикіезвѣри въ Кабулистанѣ 19 немногочисленны и не

достигаютъбольшихъ размѣровъ. Изъхищныхъ, которыевообще

не отличаются здѣсь смѣлостію, водятся тигры 9, леопарды,

носороги ?”, рыси, медвѣди, волки, гіены, шакалы, лисицы,

дикія кошки. Затѣмъ, всего многочисленнѣе дикія овцы 9 и

дикія козы разныхъ видовъ, въ томъ числѣ мархора, «змѣе

ѣдъ», дикій козелъ, Сарra megaceros по Стиварту 99, наз

ванный такъ потому что можетъ поглощать безнаказанно

ядовитыхъ змѣй; лоси, олени, антилопы и, по всей вѣроят

9 Гриффитъ, 1. с. р. 996. Въ нашихъ Киргизскихъ Степяхъ растѣніе это на

зывается джантакъ.

9 Гриффитъ, 1. с. р. 996.

** Свѣдѣнія объ этомъ предметѣ взяты изъ Ирвина (Лourn. of Вengal Аsiat.

Soc. Vol. VШ, рр. 1007—1008), Гриффита (тамъ же, vol. Х, р. 977-979) и

Белью (Лournal оf а mission tо Аfghanistan, р. 12).

** Гриффитъ говоритъ что о тиграхъ въ Кабулистанѣ ему не удавалось

слышать; но въ Запискахъ Бабера находимъ разсказъ, какъ самъ государь этотъ

охотился на тигра въ окрестностяхъ Пишавера (см. Мemoirs, р. 264).

** По Баберу, который тоже охотился на нихъ въ Бунирѣ и другихъ мѣстахъ.

См. Мemoirs, pр. 153 и 292—293.

** Оvis argali? спрашиваетъ Гриффитъ, Оvis Vignei, говоритъ положительно

Стивартъ, сообщая что мѣстное ея названіе—уріаль или кути-дюмбе.

*? L. с. р. 235.
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ности, кабарги (musk-deer); дикіе ослы (гурхара, по-Джа

гатайски названные у Бабера кулаками); кабаны; дoрана

(doraggа), помѣсь волка съ дикой собакой; куницы, горно

. стаи, хорьки, зайцы и нѣкоторые другіе пушные звѣрки; ихъ

насчитываютъ въ Западномъ-Кабулистанѣ, пишетъ Борнсъ,

до десяти видовъ, изъ коихъ наиболѣе требуется мѣхъ дѣла

хафаки, большой ластки сѣроватаго цвѣта съ бѣлымъпятномъ

на шеѣ "". Дикобразы, ежи, бурыя земляныя мыши, и другіе

грызуны; наконецъ, обезьяны разныхъ видовъ. «Летающія

лисицы», которыхъ Баберъ видѣлъ въ Ниджрóуской-Долинѣ

(см. выше, стр. 67), суть, по мнѣнію Бергхауза, 8ciurus

реtauristа Lin., съ которыми натуралисты познакомились

впервые на островахъ Индѣйскаго-Океана; а «мускусовыя

уыпи», видѣнныя тамъ Баберомъ— Муgalе moschatа. Сuv.,

весьма обыкновенныя въ Индіи и Южной-Россія 9. Лите

пай или катетайче, «коротконожки», которыя, по Баберу, во

дятся въ Восточномъ-Кабулистанѣ, суть, по объясненію шек

спира, четвероногія съ рогами какъ у оленя, хребетъ имѣю

щія испещренный пятнами ?. «Коротконожками», объясняетъ

Баберъ, зовутъ ихъ потому, что переднія ноги у нихъ ко- -4 чччу и не мало, и нам м чччу у т и ч лич-руччи мы нач

роче заднихъ, отчего и бѣгаютъ они плохо. Пилыйу, «голу

бой быкъ», по его же описанію, животное ростомъ съ лошадь,

имѣющее на головѣ два небольшіе рога, на шеѣ клокъ во

лосъ длиною въ пядень, хвостъ бычачій, и цвѣтомъ (самецъ)

голубоватый, откуда и названіе его **. Объ этомъ ли самомъ

нилычу, или о какомъ другомъ животномъ говорится у Гауга

подъ именемъ mееlgу 99, рѣшить не беремся.

*? Сabool, р. 163.

" Аnnalen der Еri-Volter- und staatenkunde. рruen Кеine, erster ваша

(Веrlin, 1836), s. 289.

** А Піctionarу, Нindustani and Еnglish. Second edit. London. 1820. р.

650–651.

* Мemoirs, р. 317.

** Мarch and Орeratіons etc. р. 302.
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Изъ домашнихъ животныхъ, разводятся: дромадеры

весьма красивыхъ формъ; двугорбые верблюды, въ небольшомъ

числѣ, дающіе, при скрещиваніи ихъ съ дромадерами, осо

бую, весьма цѣнную по достоинствамъ, помѣсь; лошади, тя

желыя, но выносливыя; ябу, малорослые, но дюжіе, смѣлые

коньки-иноходцы — лучшій вьючный скотъ страны, въ го

рахъ далеко превосходящій верблюдовъ "?; ослы; мулы,

въ небольшомъ числѣ; быки и буйволы; овцы, весьма мно

гочисленныя, всѣ безъ исключенія съ курдюками (дюмбе) и

темно-бураго цвѣта шерстью; козы; собаки: пастушьи, бор

зыя, лягавыя и таксы; кошки длинношерстыя, такъ-называ

емыя «персидскія», но которыя, по замѣчанію Ирвин а,

весьма рѣдки въ Персіи, и совсѣмъ оттуда не вывозятся:

въ Кабулистанѣ кошекъ этой породы зовутъ бебeка (bubuk)

или бурека (boorrak), и очень заботятся о сохраненіи и

улучшеніи длинной шерсти ихъ, для чего моютъ животныхъ

мыломъ и чешутъ гребнемъ 99.

Изъ птицъ, наиболѣезамѣчательны, по Белью 99: фа

заны разныхъ видовъ, золотистый орелъ, и разные виды

соколовъ и ястребовъ, отличаемые туземными названіями:

база, шашна, бахри и т. д.; изъ рѣчныхъ и болотныхъ, во

дятся степные пеликаны, журавли, утки (Борнсъ собралъ

ихъ въ Кугестанѣ 45 разныхъ породъ), дикіе гуси; изъ по

левыхъ — дрофы (Кharmor и obarah), средней величины и

малыя; куропатки, перепела, тетерева (въ томъ числѣ чи

кора, Теtraо гufus **), кулики, бекасы, дикіе голуби; также

жаворонки, зяблики, воробьи, сороки, вороны, галки.

Борнсъ, въ садахъ Кабула, наслаждался пѣніемъ соловьевъ

и дроздовъ, черныхъ и сѣрыхъ 9. Баберъ (см. выше,

** По Борслему: А рeер intо Тооrkistan. рр. 76 и 80.

* По Ирвину (1. с. рр. 1007—1015), Гриффиту (1. с. рр. 980-982) и Белью

(1. с. рр. 11—12).

*" L. с. рр. 18—14.

** По Лорду, 1. с. р. 524.

"Тravels intо Вokharа, изд. второе. 1, ооо
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стр. 67 и 310) упоминаетъ о павлинахъ и разныхъ другихъ

птицахъ, подъ ихъ мѣстными названіями; изъ птицъ этихъ,

лаге, иначе букелимуна, по мнѣнію Бергхауза должна

быть Теtraо 1гаnсolinus Сuv. 19, а парека, по шекспиру,

особая порода соловья 11; но, судя по Баберову описанію

этой птицы— голова черная, крылья бѣлыя, и выучивается

говорить "—это должна быть сорока, тождественная съ

IIIАIIIЕIIIII. II. IIО IIXIIIIIIII.

Почасти рыбъ водящихся въ рѣкахъ страны, велѣлъ з

упоминаетъ лишь о рыбѣ въ родѣ горной форели, и дру

гой, достигающей большихъ размѣровъ, и до пуда вѣсомъ,

которую называетъ mahaser и mahsiа (вѣроятно маши-сима,

родъ малаго осетра?)

Змѣй и вообще пресмыкающихся 19, много; ядовитыми

отличается въ-особенности Фетхабадъ. Скорпіоны, чернаго

цвѣта и огромной величины, водятся преимущественно въ

Пишаверѣ 19. Тамъ же, въ пескахъ, тысячами кишатъ яще

рицы особаго вида, длиною около фута, по-Афгански назы

ваемыя чармуха или чармушка 19. Прѣсноводныя черепахи,

шамшатай по-Афгански, достигаютъ нерѣдко величины двухъ

футовъ въ длину 19

Насѣкомыя Кабулистана общи ему съ сосѣдними стра

нами; есть пчелы домашнія; весною сильно надоѣдаютъ

мухи, къ половинѣ лѣта почти исчезающія; отъ осъ прихо

1

*? Бергхаузъ, въ Аnnalen, etc. в. 299.

** L. с. р. 540.

19 Мemoirs, р. 319,

9 1. с. р. 13.

** Въ Запискахъ Бабера находимъ извѣстіе, что на пути изъ Исталифа въ

Сенджидъ-Дерё, убита была сопутниками его змѣя, толщиною въ руку у плеча,

длиною въ человѣческій ростъ. Изъ этой змѣи—разсказываетъ царственный писа

тель— выползла, только-что поглощенная ею, другая, потоньше и покороче; а изъ

этой-послѣдней вышла большая мышь, тоже совершенно цѣлая, нисколько, ни въ

какомъ членѣ, не поврежденная (Мemoirs, р. 272).

? Ирвинъ, 1. с. р. 1005–1006; Белью, 1. с. р. 18.

** По Стиварту, 1. с. р. 236.

„и
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дится терпѣть скоту преимущественно въ холодныхъ частяхъ

страны; мускиты одолѣваютъ сильно лишь въ окрестностяхъ

Кабула, въ-теченіе четырехъ недѣль середи лѣта 11: объ

эту пору верблюдовъ отгоняютъ пастись за 25, за 30 миль

отъ города. 19. "

Разныя дополнительныя свѣдѣнія къ изложеннымъ здѣсь

общимъ чертамъ страны найдутъ читатели въ слѣдующемъ

разсмотрѣніи отдѣльныхъ ея частей, сперва южныхъ, по

томъ сѣверныхъ.

4. Пишлввгскля-Рлвнинл.

Это-наиболѣе изслѣдованная и во всѣхъ отношеніяхъ из

вѣстная часть Кабулистана, благодаря пребыванію здѣсь

Европейцевъ еще съ періода принадлежности ея Сейкамъ;

по присоединеніи-же ея къ Индо-Британскимъ Владѣніямъ про

стерлась сюда изъ Индіи, во второй половинѣ 1850-хъ годовъ,

даже тригонометрическая съемка, вслѣдствіе чего имѣемъ мы

подробную и вѣрную карту этого края. Слѣдующія свѣдѣнія
1

о немъ почерпнуты нами преимущественно изъ статьи д-ра

Стиварта: Мemoranda on the Рeshawur Valleу, etс. 19.

Чтó взято изъ другихъ источниковъ, указано въ ссылкахъ.

Равнина имѣетъ форму широкаго овала, около 60 миль

въ длину, отъ СВ. къ ЮЗ., и около 40 миль въ попереч

никѣ, отъ СЗ. къ ЮВ., или вдоль по теченію Кабулъ

Дарьи *9. Площадь въ 1840 кв. англ. миль, ею занимаемая,

9 По Ирвину, 1. е. р. 1о5.

"? Гаугъ, 1. с. р. 283, note 37.

9 Въ Лournal оt the Аsiatie Societу of Вengal Vol. ХХХП, р. 219-266.

*? Длина Пишаверской-Равнины опредѣляется у Торнтона въ 65, а ширина въ

50 миль; по Куру, отъ В. къ З. равнина простирается на 25, отъ С. къ Ю. на

15 косовъ. См. Gazetteer of the сountries adjacent tо 1ndiа. П, 99, и Мemoir on

а maр of Рeshavar, въ Лourn. of Вengal Аs. Soe. Vol. V, р. 478.
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представляется самою обширною въ Кабулистанѣ. Пишавера,

лежащій къ юго-западной ея окраинѣ, подъ 719, 37" 18”

В. Д. и 34?О” 34” С. Ш. 91, находится на высотѣ около

1„200 футовъ надъуровнемъ моря **; таковъ же средній уро

вень и всей равнины, хотя къ горнымъ окраинамъ своимъ

съ трехъ сторонъ она подымается, а къ Инду, внизъ по

теченію Кабулъ-Дарьи, опускается. При впаденіи въ Индъ,

течетъ Кабулъ-Дарья по низменности, имѣющей всего около

1„000 ф. высоты. Всѣ неровности равнины заключают

ся, полагаетъ Стивартъ, въ предѣлахъ 1.000—1,500

футовъ надъ уровнемъ моря (ровно вдвое менѣе чѣмъ по

лагалъ Риттеръ; см. выше, стр. 31). Судя по тому чтó

знаемъ мы о высотѣ разныхъ пунктовъ Пишаверской.-Рав

нины, утвержденіе это вполнѣ основательно. Въ юго-за

падной части, Фортъ-Джамруда (719 26”В.Д. и 349С. Ш.),

у самой подошвы Хайберскихъ-Горъ, находится въ 1„670 ф.

надъ уровнемъ моря 99; Тахти-Бати (34", 17” 3" С. Ш. и

719 58”46” В. Д.), возвышеніе на, горномъ отрогѣ въ сѣ

верной части равнины— въ 1,771; Карамара, гора на оконеч

ности такого же отрога Чинглейской-Цѣши (349 15” 21” Ш.;

7295”15"Д.)—въ 3,394; возвышенность Пенджпира (349

5"45" Ш.; 72931".17"Д.)— въ 2.053; и Лпря-Садакская

горка у селенія того же имени, на берегу Кабулъ-Дарьи

(349 1? з2” П.; 729 5? 5"Д.)—въ 1276 футахъ **.

9. Опредѣленіе это взято изъ Тables ot heights in Sind, thе Рunjab etс.,

dеtermined bу the great trigonometrical surveу оf 1ndia tо mау, 1862. Сalсuttа.

1868. р. 157; у Стиварта (1. с. р. 220) долгота Пишавера показана въ 71? 33; у

Торитова (1. е. р. 102)— въ 719 40, а широта въ 33? 59”.

9 у гауга высота пишавера надъ уровнемъ моря опредѣлена въ 1068 футовъ,

9. Астрономическое положеніе Джамруда показано по Оreat Тrigonometriсаl

Surveу оf 1ndia (листъ 14-й), а высота—по Гаугу.

9. Астрономическое положеніе и уровня Тахти-Бага, Карамара, Пеиджпира и

Пиръ-Сабака показаны по Тables otheights in Sind etс. р. 156—157. На помянутомъ

14-мъ листѣ Огeat Тrigonometrical Surveу, по прежнимъ опредѣленіямъ, высоты

этихъ пунктовъ значатся иныя, именно 1859, 3480, 2140 и 1363 футовъ,
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Озеръ, какъ показано на нѣкоторыхъ картахъ, нѣтъ на

равнинѣ; есть только большія болота (одно возлѣ самаго Пи

шавера), и въ дождливоевремя становятся болотистыми многія

углубленія, особенно въ Дуабё и восточной части Юсуфзійской

Степи. Орошается равнина Кабулъ-Дарьею, ея притоками, и

многочисленными каналами, изъ нихъ проведенными. Изъ

притоковъ, р. Бара, прорывается на равнину въ 10 миляхъ

къ Ю3. отъ Пишавера, изъ-за восточныхъ отраслей Се

фидъ-Куга, окаймляющихъ равнину съ ЮЗ, съ Ю., и съ ЮВ.

По южную сторону этихъ горъ слагается она изъ двухъ вѣт

вей бѣгущихъ, долинами Бара и Тира, отъ З. на В., съ

южныхъ скатовъ Сефидъ-Куга 9. Безъ этой рѣки, говоритъ

Куръ, юго-западная часть равнины была бы голою пусты

нею. Съ іюня по сентябрь Бара (Вahreh) въ низовьѣ своемъ

бываетъ совершенно суха, вслѣдствіе истощенія водъ ея отво

домъ въ каналы для поливки полей съ рисомъ и ячме

немъ. Главныя каналы исходятъ у с. Сербенда, и раз

дѣляются ниже на безчисленное "множество мелкихъ кана

токъ, сообщающихъ почти удивительную производитель

ность ?. Каналы, снабжающіе водою Пишаверъ и Англійскій

лагерь подлѣ него, проведены также изъ р. Бара. Рѣка Лен

дай, или Лендай-Синда («Малый-Синдъ») 11, отъ выхода

своего изъ Османхейльскихъ - Горъ до впаденія въ "Адо

** См. указанный листъ Сreat Тrigonometrical Surveу.

** Мemoir on a maр of Рeschavar. L. с. р. 478.

"Такъ объясняетъ Раверти, толкуя что «Малымъ-Синдомъ» называется се

диненный токъ рр. Пенджкоры и Севада по отношенію къ р. Инду, которая зо

вется Афтанцами Аба-Синдъ, «Отцемъ-Синдомъ» (Аn account ot Liррer and Lоver

Каskhar, въ Лоurn. of Вeng. Аs. Soc. for 1864, Лё П, р. 137). Не должно забы

ватъ призгомъ что, по томуже Афганскому взгляду на гидрографію края, Лендай

Синдомъ называется и низовье Кабулъ-Дарьи до впаденія въ Индъ, т. е. настоя

щимъ верховьемъ Кабулъ-Дарьи считаются Пенджкора и Севадъ. Соединенный

токъ этихъ-послѣднихъ Куръ называетъ обыкновенно Landeh; но въ статьѣ его

Оп а шар of Рeschavar, рѣка эта нѣсколько разъ названа Лindi, а на картѣ къ

статьѣ этой обозначена подъ именемъ Оintуе: то и другое должно быть опечат

ЕД И О1111СКА,
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зейскій рукавъ р. Кабула, пробѣгаетъ по сѣверо-западному

углу равнины около 15 миль. Ниже селенія и форта Абазей

развѣтвляется она на нѣсколько рукавовъ, которые при Гешт

нагарѣ сливаются, и впадаютъ въ Кабулъ-Дарью при с. Нюна

Сете (Noh-Satah)99. Рѣчка Калапати ?, впадающая въ Ка

булъ, верстахъ въ 5 ниже Ноушегрё, бѣжитъ прямо съ сѣ

вера, слагаясьизъмножества ручьевъ, сливающихся съюжныхъ

оконечностей Айлема отдѣляющихъ Севадскую-Долину отъ

Пишаверской.-Равнины ?"; но эта рѣчка, какъ и многія дру

гія, бѣгущія въИндъ съюжныхъ склоновъ Чинглейскихъ-Горъ,

и въ Кабулъ-Дарью съ горъ Хаттакскихъ и Хайберскихъ,

бываетъ суха значительную часть года, наполняясь водою

преимущественно въ дождливую пору. Зато въ колодцахъ по

берегамъ ихъ, вода добывается всегда на глубинѣ 12—30

футовъ, тогда-какъ” въ другихъ мѣстахъ нѣтъ ея и на

глубинѣ 70 футовъ. Множество каналовъ отведено также

изъ Неджуманскаго, или праваго, рукава Кабулъ-Дарьи "":

важнѣйшимъ изъ нихъ является Будени (Вudéni), вóды ко

тораго такъ плодотворны, замѣчаетъ Куръ, что трава по

берегамъ его бываетъ вышиною въ человѣческій ростъ **.

По Стиварту, Будени (Воdni) не каналъ, а рѣчка, впадаю

щая въ Кабулъ-Дарью 9. 1

* Такъ по Рaверти (Оn the Тррer and Lower Кashgar, 1. с. р. 137). По

Great Тrigonometrical Surveу, Лейдай, развѣтвившись ниже Аbazai, не соеди

няется уже потомъ, и впадаетъ въ Адозейскій-Рукавъ Кабулъ-Дарьи: восточнымъ

рукавомъ— ус. Пранѣ (Рrang), выше Нюгъ-Сетё (Nisuttha) мили на четыре; за

падными же-въ 3 или 4 миляхъ западнѣе Пранга. На картахъКура и его послѣ

дователей, Нюгъ-Сетé является какою-то Французскою или Итальянскою Nicettа.

** Такъ называетъ ее Куръ; у Гюгеля, его послѣдователя, названа она Кali

рanig у Кокера, въ Оreat Тrigonometrical 8urveу и на другихъ картахъ, не дано

, ей никакого имени,

9 См. указанный листъ Оreat Тrigonometrical Surveу.

9 куръ, 1. е. р. 478. "

9 Куръ, 1. с. р.479.

9 1. е. р. 221. На-Gr. Тrig. Surveу Будeни (Вооdni) также показавъ рѣчкою

(suream), впадающею въ Кабулъ-Дарью; но едва-ли это основательно.
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Юго-восточная и южная часть равнины окаймляется го

рами Хаттакскими; юго-западная, между рѣками Бара

и Кабулъ-Дарьею— горами Хайберскими; сѣверо-восточ

ная— горами Момендскими и Османхейльскими; сѣверная

отдѣляется отъ Севадской-Долины западною оконечностію

Айлема, и Чинглейскою вѣтвью этого отрога, направляю

щеюся къ Инду; сѣверо-восточная ограждается теченіемъ

этого-послѣдняго. Помянутый отрогъ и помянутая вѣтвь

его высылаютъ, мѣстами, въ середину равнины отпрыски

разной длины, въ видѣ холмистыхъ цѣпей. Особенно бороз

дится ими сѣверо-восточная половина равнины по лѣвую сто

ронуКабулъ-Дарьи, извѣстнаяуАфганцовъподъ именемъСамы

(8amah) **, или«Равнины» по-преимуществу. Самый длинный

изъ этихъ отпрысковъ —Тахтибайскій, а въ юго-западной

части.—Барайскій”. Тахтибайскій состоитъ изъ слюдистыхъ,

кварцевыхъ и известково-землистыхъ (calсаreous earthlу)

сланцевъ. Многіе другіе—изъ крайне жесткаго, темноцвѣт

наго сланца; либо изъ слюдистаго сланца, какъ отпрыскъ

Кубульскій, паралельный Инду; либо изъ смѣшаннаго

съ послѣднимъ землистаго известняка (micaceous schistose

earthlу limeston), какъ около фортовъ Мичнійскаго, Шаб

кадарскаго (8tutuddur) и Абазейскаго. Ни гранитныхъ

породъ, какія находятся въ Чинглейскихъ-Горахъ, ни слю

дистыхъ сланцевъ, не встрѣчалъ Стивартъ въ горахъ

южной и юговосточной части равнины: эти гóры состо

ятъ бóльшею частію изъ разновидныхъ известняковъ, отъ

темноцвѣтнаго кремнистаго до плитняка съ желѣзисты

ми желваками, употребляемаго на мельничные жернова и

кровли для домовъ. Въ разныхъ частяхъ равнины встрѣ

чаются голые горизонтальные пласты мягкаго песчаника и

„“ о

** См. Раверти, въ Лourn. of Вengal Аsiatie Sоe. Vol. ХХХ111, р. 185. Абуль

Фазль, видѣли мы выше (стр. 206), называетъ эту половину Пишаверской.-Рав

ны— «тепью».
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конгломерата новѣйшаго образованія, въ которыхъ Стивартъ

находилъ нерѣдко ископаемыя раковины (видовъ Рianоrbis я

Linneа); по господствующая почва равнины—твердая, вязкая

глина, удивительно плодородная гдѣ можетъ быть увлажена

обильно водою. Есть, мѣстами, небольшія протяженія пе

ковъ. Но совершенно безплодною можно назвать лишь

дресвянистую полосу, которою здѣсь, какъ и повсюду въ

Кабулистанѣ, (см. выше, стр. 371), окаймляются горные

скаты къ равнинамъ. По низменностямъ равнины, ино

гда на значительныхъ пространствахъ, обильно выцвѣтаетъ

соль, вслѣдствіе чего покрываются онѣ густо солянками и

другими растѣніями любящими соленую почву (какъ Таmа

riх dioiса и Веrthelotia lanceolata). Невоздѣлываемыя части

равнины поразительно голы: ничего подобнаго лѣсамъ нѣтъ

и въ поминѣ. Лугами обиленъ только болотистый округъ

Дуабé. Даже кустарнику появляется много лишь надъ по

дошвою горъ гдѣ есть ключевая вода, и чѣмъ выше, тѣмъ

онъ обильнѣе: это по-преимуществу Асaciа . Моdestа,

Оleа Еurораeа, Поdonaeа Вurmanniаnа и Керtonia buхifolia;

на сухихъ-же равнинахъ виднѣются лишь одинокіе кусты

2izурhus Jujubа, Аdhatoda vasiса, Сарраris Арhуllа, Salva

dorа, Viteх Negundо и Теcoma undulata,

Существуетъ преданіе у туземцевъ что Равнина-Пина

верская понималась нѣкогда водою, преданіе, замѣчаетъ

Стивартъ, получившее по-видимому существованіе вслѣдствіе

желанія объяснить, почему многіе изъ древнихъ городовъ,

развалины которыхъ такъ часто встрѣчаются здѣсь, построе

ны были на возвышенныхъ мѣстахъ. Если это общее погло

щеніе водою и происходило когда-либо, продолжаетъ онъ,

то задолго до основанія древнихъ городовъ; но нѣтъ со

мнѣнія что частныя наводненія имѣли мѣсто въ историче

скія времена, свидѣтельствомъ чемуслужитъто обстоятельство

что во многихъ мѣстахъ, напримѣръ у Абазейскаго-Форта

и близь Гештнагара, находятъ остатки древнихъ построекъ
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Бактро-Буддійскаго періода—подъ глинянымъ слоемъ нынѣш

ней почвы, много футовъ, ниже настоящаго ея уровня.

Что касается до климата, вотъ какъ описываетъ его, дол

гое время проживавшій здѣсь, генералъ Куръ. Весна насту

паетъ рано: къ концу февраля персиковыя деревья цвѣтутъ

уже роскошнымъ образомъ. Къ концу апрѣля погода стано

вится непріятною, въ-теченіе же іюля и августа стоятъ жгу

чіе жары. Въ іюнѣ нерѣдокъ симума, горячій вѣтеръ дую

щій обыкновенно съ ЗСЗ., отъ Джелальaбада, какъ изъ

раскаленной печи, и въ открытыхъ мѣстахъ смертоносный.

Въ сентябрѣ зной прекращается. Зимою бываютъ сильные

ливня, и небо часто по цѣлымъ недѣлямъ заволакивается

тучами. Перепадаютъ дожди и въ апрѣлѣ, но мало. Въ іюлѣ

и августѣ, въ пору ливней въ Индіи, здѣсь случаются они

рѣдко, зато часты бури, и весьма сильныя, предшествуемыя

всегда вихрями, на цѣлые часы наполняющими атмосферу

густою пылью; явленіе это сопровождается непрерывными

раскатами грома и страшнымъ сверканіемъ молніи 19:

По климатологическимъ наблюденіямъ, наукообразно про

изводившимся въ Пишаверѣ въ-теченіе 1859—1861 го

довъ, оказывается, говоритъ Стивартъ, что здѣсь три са

мые холодныемѣсяца въ году—декабрь, январь и февраль,

средняя температура которыхъ 4-52.11" Ф., при наибольшемъ

холодѣ въ январѣ до 32, и наибольшемъ теплѣ въ февралѣ

до 77 градусовъ. Три самые жаркіе мѣсяца въ году—іюнь,

іюль и августъ, съ среднею температурою въ 91.36“, съ

наибольшемъ зноемъ въ 113.5", " и наибольшою прохладою

въ 70.5? Ф. Самый жаркій мѣсяцъ — iюль, съ среднею тем

пературою въ 92. 16?Ф.; самый холодный—январь, съ сред

нею температурою въ 48.96?Ф. Средняя температура трехъ

весеннихъ мѣсяцевъ „ 80? Ф., и почти такова же она для

трехъ осеннихъ. Силѣлѣтнихъ жаровъ содѣйствуютъ: замкну

9 Куръ, 1. е. р. 477 и 479.
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тость равнины горами почти со всѣхъ сторонъ; обнаженность

этихъ горъ, вслѣдствіе чего теплотворъ легко поглощается

ими въ-теченіе дня, и столь же легко освобождается ночью;

наконецъ— ясность лѣтнихъ ночей, также содѣйствующая

радіаціи. Весна, продолжаетъ Стивартъ, наступаетъ въ Пи

шаверѣ съ начала февраля, когда начинаетъ распускаться

ива; въ мартѣ бóльшая часть деревьевъ уже въ листу. За

тѣмъ температура подымается быстро; лѣтній зной, особенно

въ іюлѣ, крайне-тягостенъ и удушливъ, хотя и умѣряется

часто пыльными вихрями со слѣдующими за ними ливнями.

Миражъ объ эту пору— явленіе весьма обыкновенное. Въ

августѣ наступаетъ осень: листва начинаетъ темнѣть и опа

дать, ивы обнажаются вовсе. Въ-теченіе сентября, когда

большое болото сосѣднее съ Пишаверомъ наиболѣе яросы

хаетъ, водяныя растѣнія на немъ (Nelumbium, Турhа, Sagit

tariа, Аlisma и многія Суреraсeае) успѣваютъ осѣмениться и

завянуть. Съ октября температура быстро падаетъ, и до

апрѣля чувствуются иногда легкія землетрясенія. Зимою-же

бываетъ короткій періодъ дождей. Самъ Стивартъ въ-тече

ніе пяти зимъ не замѣтилъ ни разу, чтобы снѣгъ выпадалъ.

на равнинѣ, но говоритъ что это случается несомнѣнно,

хотя выпадающій снѣгъ почти тотчасъ же таетъ. На горахъ

окрестъ равнины, возвышающихся болѣе чѣмъ на 3.000 ф.

надъ уровнемъ моря, снѣгъ выпадаетъ всегда по нѣскольку

разъ; на болѣе высокихъ горахъ къ СЗ. лежитъ онъ, вы

павши, по нѣскольку дней сряду; а съ хребтовъ еще возвы

шеннѣйшихъ, какъ видно изъ Пишавера, не сходитъ, въ пе- I

ріодъ съ половины ноября до половины мая, по цѣлымъ недѣ

лямъ. Количество дождя выпавшаго въ-теченіе 1861 года про- "

стиралось до 15,669 дюймовъ. Апрѣль, май и іюнь мѣсяцы

отличаются особенною сухостію атмосферы. Вѣтры господству

ютъ вообще сѣверные и восточные; но съ октябрядо марта,

наоборотъ, южные и западные; съ юга же и съзапада вѣетъ

постоянно и ночной вѣтерокъ. " "" "
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Изъ ботаническихъ и хозяйственныхъзамѣтокъ Стиварта

воспользуемся мы немногими. Деревья, обыкновенно разводи

мыя и встрѣчаемыя по селеніямъ и городскимъ окрестно

стямъ, суть: Пalbergiа Sissoо (достигающая значительной ве

личины), Асaciа Lebbek, Мorus laevigata, Тamariх Galliса,

2izурhus Jujubа, Saliх Вabуlonicа. Изъ плодовъ здѣшнихъ

лучше другихъ персики и въ-особенности айва 9. По части

земледѣлія, пшеницу и ячмень сѣютъ въ октябрѣ, ноя

брѣ и декабрѣ, а жнутъ въ маѣ; зелень послѣдняго, пока

не пошла въ колосъ, скашиваютъ въ кормъ лошадямъ, и это

не вредитъ урожаю. Дожди въ холодную пору года позво

ляютъ произращать эти хлѣба безъ искусственнаго ороше

нія, равно какъ Lawsoniа и Sinapis; а высѣваемыя около

того же времени: «греческое сѣно», «русскіе бобы», чече

вица, свекла, кишнецъ, морковь, рѣдька и радисъ требуютъ

бóльшей или мёньшей поливки. Съ марта по апрѣль сѣютъ,

и собираютъ съ іюля по ноябрь, орошая поля искусственно:

рисъ, кукурузу, сорго (эти два растѣнія сѣютъ позже), Setariа

1taliса, Рenicillariа Sрісаta, Пolichos, Сajanus flavus, просо,

фасоль трехъ сортовъ, бараній-горохъ, портулакъ, патлажаны,

, кунжутъ, лукъ, арбузы, дыни нѣсколькихъ сортовъ, тыквы,

Сoloсаsiа antiquorum, сахарный тростникъ, хлопчатникъ, индиго

и табакъ. Кукуруза и нѣкоторыя другія не требуютъ, впро

чемъ, постоянной поливки. Всего болѣе воздѣлывается ку

курузы, сахарнаго тростника и хлопчатника. Рись съ рѣки

Бара считается лучшимъ въ мірѣ: Ренджитъ-Сингъ, любив

шій все хорошее, взималъ имъ въ натурѣ часть подати слѣ

довавшей съ Пишаверской-Области 19. Гдѣ урожай зависитъ

единственно отъ дождей, бываетъ не болѣе одной жатвы съ

поля въ годъ; земли по рр. Кабулу, Севаду и Бара даютъ

„ми

** Ирвинъ: Оn the climat, soil" etс. оf Аlghanistan, въ Лourn. of Вeng. Аs.

Soe. Vol. 1Х, р. 43. . . 1 ", "

*" Массонъ: Various journeуs. 1, 135; Торнтонъ, 1. с. П,99.
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ежегодно двѣ жатвы; про нѣкоторые-же участки около Пиша

вера говорятъ что на нихъ собираютъ и три. Огородныхъ

овощей производится и потребляется огромное количество.

Сказанное относится преимущественно къ юго-западной ча

сти равнины; въ сѣверо-восточной, по Куру, округъ Дуабé

производитъ обильно рисъ и сахарный тростникъ, а Юсуф

зійская Сама — кукурузу, бобы, горохъ, хлопокъ, маслени

стыя сѣмена и превосходный табакъ ?”.

Что касается долюбопытныхъ подробностей офлорѣ страны

сообщаемыхъ Стивартомъ, мы, за невозможностію изло

жить въ нашихъ дополненіяхъ все чтó сдѣлалось извѣстнымъ

о Кабулистанѣ, отсылаемъ интересующихся ими къ под

линнику.

Въ гигіеническомъ отношеніи, Пишаверскій-Край не

очень здоровъ. Лихорадки, пишетъ Куръ, господствуютъ отъ

лѣтняго равноденствія до конца осени, когда обыкновенно бы

ваютъ смертельны. Производятъ ихъ неумѣренноеупотреб

леніе плодовъ, и вредныя испаренія распространяющіяся съ

болотъ Дуабё. Способствуетъ тому же и поливка полей подъ

кукурузою въ маѣ, когда атмосфера уже разгорячена. Въ

1835 году, стоя здѣсь съ отрядомъ въ 10,000 человѣкъ, онъ

до тысячи изъ нихъ потерялъ отъ лихорадокъ. Незная бла

годѣтельныхъ свойствъ хины, жители замѣняютъ ее какою-то

очень горькою травою, растущею здѣсь по берегамъ рѣ

чекъ. Сущее бѣдствіе составляютъ также рои мухъ, не

позволяющіе ничего брать въ ротъ цѣлый день: если вмѣ

стѣ съ пищею случится проглотить муху, слѣдуетъ непре

мѣнно рвота, сопровождающаяся сильною болью въ груди и

поясницѣ. Сверхъ того, тьма скорпіоновъ и змѣй, отчасти

ядовитыхъ 9. 1

** Куръ, 1. с. рр. 479 et 481.

** Куръ, 1. с. рр. 476—477.
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Изъ двухъ частей Пишаверской-Равнины, по правую и по

лѣвую сторону Кабулъ-Дарьи, послѣдняя въ 1830-хъ годахъ

была наименѣе извѣстною. Нелишнимъ будетъ, потому,

сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія изъ поѣздки сюда, въ 1837

году, Пишаверскаго муллы Алимъ-ул-Лаха *99. Въ Гештнага

рѣ, пишетъ онъ, 200 домовъ и 4 Индѣйскія лавки; перевозъ

черезъ рѣку производится на лодкѣ; въ годъ собирается по

двѣ жатвы: пшеницы, ячменю, кукурузы и хлопка. Въ 3 ко

сахъ отъ Гештнагара, внизъ по рѣкѣ, селеніе Кeшки (Кhesh- -

kее; на Оr. Тr. Surveу—Нaishki), гдѣ тоже есть перевозъ.

Тутъ собственно двѣ деревни: Бара-кенда, съ 600, и Пандж

тана-кенда, съ 1700 домовъ и 25 Индѣйскими лавками, а

между ними, на холмѣ, развалины кафирскія (т. е. не Му

сульманскаго времени). Скотъ, какъ и въ Гештнагарѣ, па

сется на острову посреди рѣки. В6дами ея для поливки по

лей пользоваться неудобно, почему имѣется до 70 колод

цевъ. Къ СВ. отсюда тянется степь, по-имени Мера (Мera),

изобилующая травою, по-Персидски называемою ушлана, а

по-Афгански санари, изъ которой выжигаютъ поташъ, ты

сячами харваровъ закупаемый здѣсь Хаттакскими и Ормар

скими торговцами. Производство это считается выгоднѣе

хлѣбопашества. У жителей здѣшнихъ 1,000 коровъ, 700

буйволовъ, 4,000 овецъ и много ословъ. Промышляютъ пре

имущественно торговлею. Въ 3 косахъ къ ЮВ. отъ Кешки

лежитъ Нoушерё (Noushera), мѣстечко въ которомъ болѣе

6,000 домовъ, и 230 лавокъ; перевозъ черезъ рѣку здѣсь

тоже на лодкѣ; колодцевъ 200. Къ С. отъ Ноушегрё гора

Таркай (Тarkai) съ остатками кафирскихъ башенъ, а къ во

стоку, тоже на возвышеніи, Шепри-Саббакъ, тоже съ ка

фирскими развалинами, но безъ башенъ. Разсказываютъ что

по сосѣдству съ Ноушегрё одинъ ея житель нашелъ цѣлый

сосудъ съ древними золотыми монетами, и когда это сдѣла

99 Лоurn. of Вeng. Аs. Soe. Vol. ХIV, рр. 671—676.
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лось извѣстнымъ, скрылся съ паходкою своею въ Бангашъ.

Изъ Нoушегрё Алимъ-ул-Лахъ паправился на С., причемъ

вскорѣ пришлось ему подыматься узкою Таркайскою-Тѣспи

ною. Тѣснина эта находится въ увалѣ которымъ помянутая

выше степь Мера обрывается въ направлепіи къ берегамъ

Инда и Кабулъ-Дарьи, въ разстояніи 3—6 миль отъ нихъ.

НаСr. Тr. Surveу, увалъ этотъ обозначенъ подъ именемъ Вуri

Муrа, «Мер'ской-Окраины». Стивартъ говоритъ что это

низменшая, утесистая гряда, состоящая изъ известково-глини

стаго сланца (calсаreous shale) 1.. На разстояніи 4 косовъ

пути отъ Таркая до селенія Баба-Дери (Вaba-Пeree) упо

мипаетъ Алимъ-ул-Лахъ о развалинахъ кафирскихъ соору

женій въ трехъ мѣстахъ. Въ Баба-Дери до 700 домовъ, 4

колодца и много тутовыхъ плантацій, но жители занимают

ся главнѣйше скотоводствомъ. Въ 175 косѣ, далѣе —селеніе

Тору, передъ которымъ опять кафирскія развалины. Тору

находится на рѣчкѣ Калпаши, бѣгущей съ С. на Ю.; воду

изъ нея добываютъ черпаками на колесѣ , по берегамъ воз

дѣлывается кукуруза и, въ пебольшомъ количествѣ, сахарный

тростникъ. Въ Тору и двухъ окрестныхъ селепіяхъ считает

ся около 2.000 домовъ и 200 лавокъ въ каждомъ; торгов

цы являются сюда изъ Мични, Севада и Пенджаба. Изъ

Тору, мулла пашъ сталъ забирать восточнѣе, и вступилъ въ

предѣлы Седума, гдѣ мы ниже опять съ пимъ встрѣтимся.

Вообще о Самѣ замѣчаетъ онъ что въ длину имѣетъ она

38, а въ ширину26 косовъ; что землеорошеніе въ нейдож

девое, дающее одну жатву въ годъ, и лишь пемногія полив

ныя поля, гдѣ есть проточная вода, даютъ ихъ по двѣ; пе

речисляя-же селенія припадлежащія тѣмъ или другимъ ро

дамъ и отдѣленіямъ Афганцевъ Юсуфзійской отрасли, жи

вущимъ къ С. отъ степи Мера, упоминаетъ о шести, въ

каждомъ изъ коихъ считается около 4.000 домовъ, съ боль

1. Лourn. of Вeng. Аs. Soe. Vol. ХХХП, р. 223.

26
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шимъ числомъ торговыхъ лавокъ, чтó свидѣтельствуетъ о

весьма густомъ населеніи края.

Въ заключеніе статьи о Пишаверской.-Равнинѣ, замѣ

тимъ что Англичане, принявъ ее подъ свою власть, для

упроченія владычества своего здѣсь, устроили укрѣпленные

лагери около Пишавера и Ноушегрё, и возвели по окраи

намъ ея шесть фортовъ, а именно: на югѣ, въЗемлѣНижнихъ

Момендовъ—Фортъ-Мекисона (Мackeson); на юго-западѣ, по

р. Бара.—Фортъ-Бара; при входѣ въ Хайберское-Ущелье–

Фортъ-Джамруда (наслѣдованный отъ Сейковъ); на р.

Кабулѣ, при выходѣ ея изъ Хайберскихъ-Горъ.—Фортъ

Мични; при выходѣ р. Лендая изъ горъ на равнину.—Фортъ

Абазей или Абази; и въ промежуткѣ междудвумя послѣдни

ми, противъ Верхнихъ-Момендовъ — Фортъ-Шинкарпара

(Schinkurgurh) ?..

5. Гогнок пгостглнство мкжду Пишлввгскою-Рлвни

ною и Долиною-ДжвллльАвлдскою.

Принимая западнымъ предѣломъ Пишаверской.-Равнины

Фортъ-Мични, а за восточную грань слѣдующей за нею къ

СВ. Джелальабадской-Долины—деревню Большую-Дакку

на правомъ, или городъ Лальпуръ на лѣвомъ берегу Ка

булъ-Дарьи, промежутокъ между Пишаверскою-Равниною и

Долиною-Джелальабадскою опредѣляется, по прямой линіи,

въ 30 англ. миль длины; средняя-же ширина его, отъ

хребта которымъ разграничивается онъ къ югу съ долиною

р. Бара, до Кабулъ-Дарьи на сѣверѣ, будетъ 20 миль ?

Эта площадь, имѣющая весьма легкій склонъ отъ З. къ В.,

* Взято съ Оreat. Тrig. Surveу, 14-й листъ, который служилъ намъ драгоцѣн

нымъ и незамѣнимымъ пособіемъ при составленіи дополненій относящихся къ

Пишаверской-Равнинѣ.

? Тотъ же источникъ.
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всего около 5 футовъ на милю, занято сплошь небольшимъ

широтнымъ хребтомъ и его отпрысками къ С. и КО.; по

слѣдніе, встрѣчаясь съ сѣверными отрогами направляющейся

здѣсь на ЮВ. вѣтви Сефидъ-Куга, образуютъ узкую долину 1,

пользующуюся огромною извѣстностію въ мірѣ подъ име

немъ «Хайберскаго-Ущелья», заимствованнымъ отъ обита

телей его, Афганцевъ рода Хайберъ.

Впервые ущелье это описано было, и весьма удовле

творительно, Муркрофтомъ и Требекомъ, проходив

шими имъ въ маѣ 1824 года, съ отрядомъ Пишаверскихъ

войскъ. Въ 1836, пройдено было оно и описано А. Борн

сомъ, Личемъ и Вудомъ. Затѣмъ, въ 1839—1842 го

дахъ — многими офицерами Англо-Индѣйской арміи, изъ

коихъ у Гауга и Гевл ока находимъ любопытныя о немъ

подробности ?. Всѣхъ оригинальнѣе пробирался имъ Мас

сонъ—въ видѣ нищаго. Читая его разсказъ, даже въ голову

не приходитъ чтобы проходъ Хайберскимъ-Ущельемъ могъ

быть хотя сколько-нибудь затруднителенъ?. Ключемъ къ Афга

нистану со стороны Индіи, или ключемъ къ Индіи съ Сѣвера

и Запада, считается онъ потому, что изо всѣхъ дорогъ между

Пишаверомъ и Джелальaбадомъ пролегаетъ имъ самая ко

роткая я, относительно, самая удобная, которою, какъ до

казано опытомъ, можетъ слѣдовать даже тяжелая артилерія.

Въ 4—5 косахъ прямо на З. отъ Пишавера, лежитъ,

на границѣ обработываемыхъ земель, деревня Таккалѣ; да

лѣе тянется къ горамъ пустая, каменистая равнина, за ко

* Тотъ же источникъ.

9 Муркрофтъ и Требекъ, въ Тravels in the Нуmalayan Рrovinсes, etс. П,

зав-ззъ ватнсъ, въ самой, р. 126—191 (вб—191 русскаго перевода; личь,

въ Пescription of thе Кhуber-Рass, въ Керorts and Рарers etc., Калькуттскаго

изд. 1839 года, стр. 8—14, Лондонскаго изд. 1859 года, стр. 34—38, и въ Лourn.

оf Вengal Аs. Soc. Vol. ХIV, рр. 661-664; Вудъ, въ Лourneу to the Охus, рр.

157—163; Гаугъ, въ Narrative of the march etс. рр. 309—319; Гевлокъ, въ Маг

rative of the var etc. П, рр. 188—193.

9 Массона: Narrative of various journeуs, etс. Уol. 1, рр. 148-165.

5459
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торою, близь подошвы горъ, деревня Джама и, защи

щающее проходъ со стороны Пишавера, укрѣпленіе

Джамруда, въ9 англ. миляхъ отъ послѣдняго; но собственно

входъ въ ущелье открывается въ 31/а миляхъ отъ Джам

руда, при урочищѣ Кадама. Дорога вверхъ отсюда идетъ

между сланцевыми скалами вдоль ручья Пора, который

обыкновенно сверкаетъ узкой ленточкой, исчезающей даже

мѣстами подъ хрящемъ и пескомъ, но при дождѣ навод

няется внезапно и мчится бурнымъ потокомъ, смывая и

унося все встрѣчающееся на пути. Такого случая была сви

дѣтельницею миссія Борнса въ 1836 году. «Едва— раз

сказываетъ Борнсъ ?— уставили мы палатки наши въ

тѣснинѣ за Али-Месджидомъ, на высохшемъ руслѣ рѣч

ки, какъ ударъ грома возвѣстилъ бурю; вскорѣ дождь

хлынулъ въ такихъ потокахъ, что насъ непремѣнно снесло

бы назадъ къ Джамруду, если бы не чрезмѣрная дѣя

тельность нашихъ людей, и не помощь поданная Хайбер

цами. Палатки, ящики, все было снесено стремленіемъ

воды, и едва не погибло; мы сами избѣжали опасно

сти только потому что успѣли взобраться на возвышенныя

окраины тѣснины, гдѣ принуждены были оставаться безо вся

кагоубѣжища, вымоченные до костей, и въ такомъ состояніи

духа которое почти не дозволяло наслаждаться величіемъ

природы; а природа, дѣйствительно, была величественна:

вóды клубились страшными потоками внизъ по ложуущелья,

волоча за собою кусты и все что только попадалось на

встрѣчу; вокругъ ревѣли водопады всѣхъ цвѣтовъ; нѣкоторые

падали цѣльною скатертью съ высоты болѣе 300 футовъ;

они являлись внезапно одинъ за другимъ., вылетая изъ не

видимыхъ разщелинъ высоко- взгроможденныхъ скалъ, со

всѣхъ сторонъ окружавшихъ насъ. Въ такомъ хаосѣ видѣли

мы Хайберскій-Проходъ, грозный во всякое время, но еще

* П. с. р. 129—130 (русскаго перевода стр. 187-189).
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болѣе ужасный въ дождливую и бурную погоду». Къ Али

Месджиду, сейчасъ упомянутому, черезъ 3 мили отъ Джам

руда, просторное дотолѣ ущелье съуживается, на протя

женіи около мили, въ тѣснину не болѣе 25, а мѣстами и

до 6 или 7 шаговъ въ ширину, съ отвѣсными, почти подъ

-угломъ 70—80 градусовъ, голыми скалами по обѣ стороны.

вздымающимися на 600—700, а гдѣ и до 1,000— 1,200

футовъ. Али-Месджида, глиняное укрѣпленіе, на кониче

скомъ утесѣ въ 600 футовъ (при высотѣ падъ поверхностію

моря въ 2,443 фута), не имѣетъ военнаго значенія, находясь

слишкомъ высоко надъ ущельемъ, и, вмѣстѣ, будучи коман

дуемо бóльшими сосѣдними высотами; вода-же изъ ключа,

которою оно снабжается, насыщена антимоніею до ядовитости.

Около селенія Лала-Бега, къ серединѣ ущелья, оно раз

двигается въ небольшую красивую долишку, шириною около

1,500 шаговъ, обставленную горами футовъ до 700 высотою, и

замѣчательную по огромному топу. Уровень ущелья въ выс

шей еготочкѣ опредѣлепъ въ 3,373 фута. Отсюда начинается

крутой спускъ въ паправленіи къ СЗ. Къ Ленди-Ханё (въ 23

миляхъ отъ Кадама, на абсолютной высотѣ 2,448 ф.), ущелье

опять становится узко итрудшо: на значительномъ протяженіи

дорога, футовъ въ 12 шириною, продѣлана въ боковой скалѣ

между высокимъ перпендикулярпымъ утесомъ съ одной сто

роны, и глубокою пропастью съ другой. Отъ Ленди-Хапё

до Дакки, на протяженіи 71/, миль, дорога лежитъ уже ши

рокою долиною, можно сказать даже равниною, и не пред

ставляетъ никакихъ трудностей. Здѣсь, въ одномъ мѣстѣ по

срединѣ ея, видны на возвышеніи развалины обширнаго

укрѣпленія изъ временъ Джагатайскаго владычества, какія

строились тогда для обезпеченія безопасности по дорогамъ.

По сосѣдству съ нимъ семь колодцевъ, почему и самое

укрѣпленіе извѣстно подъ именемъ Гефтя-Чаш. Лѣтомъ,

когда дуютъ гибельшые знойные вѣтры, мѣсто это, гово
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рятъ, весьма опасно. Отсюда до с. Большая-Дакка почва рав

нины песчана 9.

Кромѣ дороги черезъ Хайберскую-Долину, есть и дру

гая дорога тѣми же горами, сѣвернѣе первой; она проле

гаетъ невдалекѣ отъ горы Татра, вздымающейся на высоту

до 6,800 футовъ "", и выходитъ также на Дакку. У Лича,

сверхъ того, описываются многія другія дороги или, вѣрнѣе

сказать, тропинки въ Хайберскихъ-Горахъ.

Для ознакомленія съ дорогою около Татры, приводимъ

слѣдующее извлеченіе изъ Массонова разсказа о слѣдованіи

имъ этою дорогою, на пути изъ Джелальaбада въ Пишаверъ,

вмѣстѣ съ племянникомъ Достъ-Мохаммедъ-Хана, Абдуль

Геясъ-Ханомъ. Изъ Джелальaбада до Большой-Дакки доѣха

ли въ три перегона. Ночевавъ здѣсь, на слѣдующее утро

проѣхали Малою-Даккою, и начали подыматься на высокій и

трудный горный проходъ, которымъ выбрались на плоскую

высь Шельмана-Келангскую («Большаго-Шельмана»); ею

ѣхали до самаго вечера, когда достигли до селенія Шель

мана-Хурда («Малаго-Шельмана»), расположеннаго узапад

ной подошвы Татрскаго-Перевала (Кotal of Тatarа), на кра

сивой рѣчкѣ, съ бахрамою олеандровъ по берегамъ. Поды

мались на означенный перевалъ долго и съ большимъ тру

домъ для животныхъ, скользившихъ на гладкой поверхности

скалъ, по которымъ нерѣдко пролегаетъ дорога. Съ вершины

перевала открывается обширная панорама. Спускъ съ него

идетъ по окраинамъ страшныхъ пропастей; нѣсколько лучше

становится дорога лишь съ приближеніемъ къ селенію Мул

ла-Гори, все еще внутри горъ. Отсюда дальнѣйшій спускъ

уже удобенъ 19. — Задолго передъ этимъ, когда Массонъ

странствовалъ черезъ Хайберское-Ущелье въ видѣ нищаго,

* Массонъ, 1. с. vol. 1, р. 160—161.

? По Уокеру: см. Оn thе Нighland Кegion etс., въ Лourn. of thеКоуal Gеоgr.

8ocietу. Vol. ХХХП, р. 308.

1? Массонъ, 1. с. vol. П1, рр. 220—224.
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онъ, взбираясь на гóры по сторонамъ дороги, нашелъ ихъ

покрытыми обильно кустарникомъ и разными травами, пре

имущественно щавелемъ и пентрбенд’oмъ, растѣніемъ сѣмена

котораго считаются хорошимъ лекарствомъ отъ болей въ

животѣ. 11,

Но можно и вовсе миновать Хайберскіе перевалы, если

ѣдешь не изъ Пишавера въ Джелальабадъ, а обратно —

спустившись поКабулъ-Дарьѣ. Такимъ образомъ возвращался

Борнсъ изъ Кабула въ маѣ 1838 года. На приготовленіе пло

товъ въ Джелальабадѣ употребили два дня. «Около 80 кожа

ныхъ мѣшковъ пошло подъ каждыйплотъ—пишетъ Борнсъ—

четвертую часть ихъ наполнили воздухомъ, остальные-же на

били соломою, и, положивъ на нихъ бревна, скрѣпили? все

вмѣстѣ деревянною рамою. При дѣйствіи веслами, плоты эти

принимаютъ кругообразное движеніе, причемъ гребцы все

гда стараются держаться въ самой быстрой струѣ потока.

Мая 3-го поставили мы паруса, и доплыли въ семь часовъ

до Лальтура, стоящаго на половинѣ дороги къ Пишаверу.

Здѣсь мы переночевали. На другой день продолжали плава

ніе, и черезъ восемь часовъ достигли до Матти, на Пиша

верской-Равнинѣ, гдѣ уже ожидали насъ слоны, лошади и

паланкины, высланные изъ Пишавера. Плаваніе внизъ по

рѣкѣ-Кабулу сопряжено съ такимъ удовольствіемъ что почти

заставляетъ забывать объ опасности; но потребна большая

осторожность и ловкость чтобы миновать скалы врѣзывающія

ся въ рѣку, и водовороты которые отъ того образуются. Мы

попали въ одинъ изъ нихъ, называемый Фазлѣ; одинъ изъ

плотовъ нашихъ вертѣлся въ немъ болѣе двухъ часовъ, и

былъ спасенъ лишь усиліями экипажей всѣхъ остальныхъ пло

товъ. Ущелье, именуемое «Верблюжьей-Шеей», знаменитое

Шютюра-Гердена, представляло, при нашемъ приближеніи къ

9 Массонъ, 1. с. vol. 1, рр. 149 и 155—156.
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шему, видъ столь величественный и поразительный, что опъ

падолго не изгладится изъ моей памяти. Около получаса спус

кались мы по рѣкѣ подъ густыми тучами; по обѣ стороны

отъ шасъ подымались страшныя скалы, футовъ въ тысячу

вышишою, и сжимали потокъ, ровный и глубокій. Наконецъ,

въ отдаленной перспективѣ, увидѣли мы что вода кипитъ и

какъ-будто вздымается. Прежде пежели достигли мы до

этого мѣста, дождь хлынулъ потоками, заблистала молшія, и

съ утеса на утесъ покатились страшные удары грома. Подъ

этою бурею и прошли мы быстрицу; волны хлестали въ пло

ты; вѣтеръ ревѣлъ и свисталъ въ ущельѣ. То была грозная

и величественная картина» 19

вываетъ, наконецъ, и такъ что ѣдутъ по обѣимъ бере

гамъ Кабулъ-Дарьи, переправляясь съ одного на другой.

Такимъ образомъ ѣхалъ, въ 1832 году, Борисъ съ това

рищами въ Кабулъ (см. выше, стр. 38), и возвращались,

въ 1833, товарищи его изъ Кабула. Этотъ путь извѣстенъ

подъ именемъ Абханейскаго, по урочищу Абд-Ханé, въ ко

торомъ переѣзжаютъ черезъ Кабулъ-Дарью съ лѣваго на

правый берегъ, слѣдуя изъ Мични, или съ праваго на лѣ

вый, слѣдуя изъ Большой-Дакки. Въ первомъ случаѣ, по

переправѣ къ Мични съ праваго берега рѣки, ѣдутъ гора

ми лѣваго до селенія Гайдера-Ханъ, въ 7 косахъ отъМич

ни; 4 коса далѣе, переправляются въ Абъ-Ханё на правый

берегъ, и здѣсь подымаются въ гóры къ селенію Шель

мана-Келана, въ 4 косахъ отъ переправы; а отсюда спу

скаются, въ горахъ же, къ Малой-Даккѣ, въ 7 косахъ отъ

Большаго-Шельмана; изъ Малой Дaкки до Большой дорога,

на протяженіи 2 косовъ, идетъ уже по ровной мѣстности,

около самаго берега рѣки 19.

9 Сabool, р. 276—278.

19 Кероrt on the trade etс. рр. СХХХШ— схххп.
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6. Долипл и вавпинА ДжвллльАвАдскАя.

"Извѣстны, во всѣхъ отношеніяхъ, не только менѣе Пи

шаверской, но и менѣе Кабульской. Мы, притомъ, не имѣ

ли возможности воспользоваться вполнѣ однимъ изъ лучшихъ

источниковъ свѣдѣній о нихъ—статьею Вуда: Оеоgraphical

notice of the south side of the valleу оf Кabul Кiver etс., извѣ

стною намъ лишь по вышискамъ изъ нея, цитированнымъ въ

другихъ трудахъ. Заимствуемъ слѣдующія извѣстія преиму

щественно изъ статьи Макъ-Грегора: Geographical notice

оf the valleу оf Лulalabad 19.

Предѣлами Джелальaбадской-Долины полагаетъ Макъ

Грегоръ: на В.—горы Хайберскія; на Ю.—снѣговой хребетъ

Сефидъ-Кугъ; на З.— горы Харкачайскія (Кourkutcha) и

Сіягъ-Кугъ съвысокою степью Гамбирскою(Сumbeer); наС.—

низменные хребты горъ Сафійскихъ и Момендскихъ, отдѣ

ляющіе ее отъ Кафиристана и Баджóура. Если за восточную

грань ея принимать селеніе Большую-Дакку, а западною счи

тать теченіе р. Сюрхруда на сѣверо-востокъ, то часть долины

лежащая по правую сторону Кабулъ-Дарьи будетъ имѣть въ

длину отъ З. къ В. около 75, въ поперечникѣ-же отъ гребня

Сефидъ-Куга до Кабулъ-Дарьи—около 20 англ. миль 19.

Но изъ площади, такимъ образомъ очерченной, на долю рав

ницы собственно приходится весьма небольшое простран

ство: вся южная часть долины изборождена многочислен

** Помѣщепа въ Лourn. of Вeng. Аs. Soс. for 1842. Vol. ХI, рр. 117—130.

"? Вудъ опредѣляетъ протяженіе Нентнагара, т. е. горной полосы Джелаль

абадской-Долины, примыкающей къ Сефидъ-Кугу, въ 59 миль; но границею доли

ны на востокѣ полагаетъ онъ не меридіанъ селенія Большой-Дакки, какъ мы, а

Хайберскія-Горы, принимая, если не ошибаемся, что они простираются къ 3. до

Момендъ-Дерё. См. Тravels to the Охus, р. 168, и у Макъ-Грегора, 1. е. р. 118.

Массошъ западною гранью Джелальабадской-Области считаетъ Джигделикскій-Пе

ревалъ (1. с. vol. 1, р. 177).



— 410 -

ными отрогами Сефидъ-Куга, которые высылаетъ онъ на С.

въ видѣ длинныхъ, узкихъ, почти параллельныхъ, плоскихъ

грядъ, доходящихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до самаго ло

жа Кабулъ-Дарьи. Верхняя часть этихъ грядъ или предго

рій заключаетъ въ промежуткахъ своихъ узкія долины, а

нижняя— небольшія равнины со скатомъ къ этой рѣкѣ .

Самая обширная изъ этихъ равнинъ—та на которой лежитъ

городъ Джелальабадъ, подъ 34925” 5"С. Ш. по Гриффиту.

Первый отрогъ Сефидъ-Куга, упирающійся въ Кабулъ

Дарью, какой встрѣчается на пути въ Джелальабадскую

Долину при слѣдованіи изъ Хайберскаго-Ущелья, отстоитъ

мили на двѣ къ З. отъ Большой-Дакки 19. Извѣстенъ онъ подъ

именемъ Хурда-Хайберга, «Малаго-Хайбера».За нимъ откры

вается къ З. равнина простирающаяся въ длину, до с. Ба

саула, миль на семь, и на столькоже къ Ю. отъ Кабулъ-Дарьи;

южнаячасть этой равнины извѣстна подъ именемъ Бешъ-Булак

ской, «Пяти-Ключей»; въ сѣверной, кромѣ полей, засѣянныхъ

рисомъ, видѣлъ Массонъ много луговъ и болотъ 1". Отъ

слѣдующихъ затѣмъ далѣе къ З. равнинъ Чепара-Ди"ской и

Батти-Коm'ской, Басаулъ отдѣляется, упирающимся въ Ка

булъ-Дарью, отрогомъ Сефидъ-Куга, по-имени Мара-Купа,

«Змѣиныя-Горы», вслѣдствіе обилія тамъ этихъ пресмы

кающихся. Чегардигская равнина, примыкающая къ Ка

булъ-Дарьѣ, и Баттикотская къ Ю. отъ нея, составляютъ

въ сущности одну,длиною до 31/5, шириною до 9 англ. миль.

Далѣе къ З., на протяженіи 5 миль между селеніями Бари

каба и Али-Богана, упирается въ Кабулъ-Дарью, нѣсколь

кими вѣтвями, Сюргя-Дивар."скій отрогъ Сефидъ-Куга, на

зываемый также горами Али-Боган"скими; перевалившись

черезъ него вступаешь уже на равнину Джелальабадскую,

простирающуюся вдоль Кабулъ-Дарьи и по низовью р.

9 Кероrt оm the trade etс. р. СХХХП.

9 Массонъ, 1. с. vol. 1, р. 167.
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Сюрхруда 19. Длину ея опредѣляетъ Вудъ въ 25, а ши

рину не болѣе чѣмъ въ 4 мили. Съ С. гранью ей служитъ

грядагоръназываемыхъ Сіяла-Кута, «Черными», которая, на

чинаясь у Джигделика, направляется оттуда на СВ. къ Ка

булъ-Дарьѣ, окаймляя слѣва долину Сюрхъ-Руда. Гдѣ окан

чивается равнина къ З. сказать трудно, потому-что въ этомъ

направленіи подымается она весьма круто: Джелальабада

лежитъ еще всего въ 1„964 футахъ надъ уровнемъ моря;

Султантурѣ, въ 8 миляхъ западнѣе—на высотѣ 2,286; Фет

хабеда, въ 7 миляхъ далѣе, имѣетъ уже 3,098, а Гандамака,

въ 151/е миляхъ отъ Фетхабада—4,616 футовъ: значитъ на

протяженіи 30Чемиль отъДжелальaбададоГандамака подъёмъ

равняется 2,652 футамъ, или почти по 85 футовъ на милю.

Вудъ говоритъ: «западная грань Джелальабадской.-Равнины

обозначается горами спускающимися здѣсь въ долину Сюрх

руда», не называя горъ этихъ по имени 1".

Ширину южной части Джелальабадской-Долины зани

маемой отрогами и скатами Сефидъ-Куга опредѣляетъ Вудъ,

среднею мѣрою, въ 15 миль ?, такъ-что на прибрежныя

къ р. Кабулу равнины приходится, тоже среднею мѣрою,

около 5 миль. Но мы видѣли что мѣстами отроги Сефидъ

Куга подходятъ къ самому ложу рѣки, и, наоборотъ, мѣ

стами прирѣчныя равнины врѣзываются въ горную полосу на

глубину до 9 миль. Въ горной полосѣ этой, поверхность

низменныхъ грядъ гола и безплодна, но промежутки между

19 Макъ-Грегоръ, съ дополненіями изъ Кероrt etс. и 14-го листа Сhreat Тrig.

8urveу.

9 См. Вуда у Макъ-Грегора, 1. е. р. 119. Высоты показаны по Гриффиту,

разстоянія по Макъ-Грегору. Вудъ считаетъ отъ Джелальабада до Гандамака 23

миль, и разность уровня между ними полагаетъ въ 2,330 футовъ, на томъ осно

ваніи, что Джелальабадъ, по его измѣренію, лежитъ въ 2,170, а Гандамакъ—въ

4,500 футахъ надъ поверхностію моря. Грнффитовы наблюденія считаемъ мы до

стовѣрнѣйшими, какъ производившіяся въ обстоятельствахъ болѣе благопріятныхъ

чѣмъ были Вудовы. Широта Гандамака по Гриффиту— 34? 17” 36”.

*? У Макъ-Грегора, 1. с., и въ Тravels to thе Охus, р. 166.
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ними заняты узкими долинами которыя орошаются сбѣгаю

щими съ сѣверныхъ склоновъ Сефидъ-Куга рѣчками и ручь

ями. Глухія долины эти очаровательны, по словамъ Вуда:

виноградники, фруктовые сады и засѣянныя поля смѣняютъ

здѣсь другъ друга въ непрерывной послѣдовательности, то

гда какъ берега рѣчекъ окаймляются полосою свѣжейзеленой

муравы, пестрѣющей дикими цвѣтами, и благоухающей отъ

множества душистыхъ травъ; около селеній-же осѣняются

рядами плакучихъ ивъ 11. Всѣ эти прелести видѣлъ Вудъ

бóльшею частію издали, съ южной дороги изъ Басаула въ с.

Каджу, которою слѣдовала въ 1836 году Борнсова миссія.

Въ самую глубь Сефидъ-Кугскихъ предгорій не проникалъ

еще никто изъ Европейцевъ. Къ югудолины эти вторгают

ся въ нѣдра Сефидъ-Куга, гребень котораго вѣнчает

ся снѣгами, а скаты и уступы опоясаны темною зеленью

густыхъ сосновыхъ, миндальныхъ и другихъ лѣсовъ. Всѣ

долины вообще обилуютъ плодами: шелковицею, гранатами

и т. д.; но нѣкоторыя славятся ими въ-особенности. Такъ

Моменда-Дере.(«Момендская-Долина»)знаменита своими ви

ноградниками ?. Прирѣчныя равнины и покатости горныхъ

отроговъ доставляютъ обильныя пастбища для скота. Толь

ко Баттикотская-Равнина, родиша симума (см. выше, стр.

371), представляетъ унылый видъ безплодной, каменистой

степи. Что касается до большихъ садовъ которые разведе

ны были здѣсь— въ Чарбагѣ, Багвани, Балабагѣ, Нимлѣ

и Гандамакѣ—Баберомъ и Али-Мерданъ-Ханомъ, возобнов

лены и поддерживались въ порядкѣ Тимуръ-Шахомъ и

Пахъ-Земаномъ, при Барeкзійцахъ-же оставлены безо вся

каго попеченія, то въ настоящее время существуютъ отъ

пихъ, кромѣ сада въНимлѣ, еще цѣлаго, лишь жалкіе остатки.

„О климатѣ Джелальaбадской-Долины Массонъ замѣчаетъ что

* Вудъ, у Макъ-Грегора, 1. с. р. 121, и въ Тravels to the Охus, р. 168.

* Муркрофтъ, въ Тravels in the Нуmalaуаn Рrovinсes etc. П, 866.
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пріятнѣйшая пора въ году здѣсь зимня; лѣтомъ, въ на

менностяхъ знойно до чрезвычайности, почему, кто можетъ,

удаляется на скаты Сефидъ-Куга, гдѣ множество прохладныхъ

и пріятныхъ убѣжищь 19.

Горшая полоса южной части Джелальабадской-Долины

носитъ до сихъ поръ стародавнее Афганское прозва

ніе Ненинапарта, «Девятирѣчья»; но по какимъ именно де

вяти рѣкамъ зовется она такъ, Богъ знаетъ. Къ девятери

цѣ этой Макъ-Грегоръ причисляетъ и Кабулъ-Дарью, и

рѣку-Каму. Это неосновательно. По Вуду, Ненгнагаромъ

зовется только горная полоса южной части Джелальабад

ской-Долины ?9: равнины вдоль по Кабулъ-Дарьѣ не при

надлежатъ уже къ Ненгнагару. Баберъ-же подъ «девятью рѣ

ками» разумѣетъ исключительно стекающія съСефидъ-Куга?

Остальными семьюрѣками показаны у Макъ-Грегора слѣдую

щія: 1) Сюрхруда; начало имѣетъ въ Бара-Кугѣ (по Мас

сону, въ Амана-Кугѣ *9), протекаетъ Хисарекскою-Воло

стью, сливается съ Гандамакомъ при зáмкѣ Татенгъ, при

нимаетъ въ себя нѣсколько другихъ рѣчекъ, и впадаетъ въ

Кабулъ-Дарью при Дарунтѣ; 2) Гандамакъ; начало беретъ

въ Сефидъ-Кугѣ, имѣетъ притоками нѣсколько ручьевъ,

пробѣгаетъ около с. Гандамакъ, и впадаетъ въ Сюрхрудъ;

3) Карасу (Кurruso); вытекаетъ изъ Сефидъ-Куга, бѣжитъ

долиною Везири-Хугіани (Vuzzеerее Кhoogeeaneе), потомъ

около Фетхабада, и впадаетъ въ Сюрхрудъ при Балаба

гѣ; 4) Чепрізль (Сhiрreeal); вытекаетъ изъ Сефидъ-Куга

немного выше Пучіи (Рucheea), и впадаетъ въ р. Кабулъ око

ло 4 миль къ В. отъ Джелальaбада, при Сераи-Хушъ-Гум

безъ; 5) Хисарека; также изъ Сефидъ-Куга, выше Музины

(Мuzеena); направляется на Чардигъ (Сhardeh), и впадаетъ

** Narrative of various journeуs etс. Уol. 1, р. 177.

** Вудъ, у Макъ-Грегора, 1. с. р. 119.

* Мemoirs of Ваber etс. р. 142.

** Уarious journeуs. 1, 186.
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въ р. Кабулъ приЛачупурѣ (Lachooроor); 6) Кота (Кote); изъ

Сефидъ-Куга; протекаетъ черезъ Баттикотъ и Чардигъ; въ р.

Кабулъ впадаетъ приКалеи-Халедъ-Ханъ (Кilla Кhalid Кhan);

7) Моменда.-Дерё; въ долинѣ того же имени, глубоко втор

гающейся внутрь Сефидъ-Куга; протекши Бешъ-Булакомъ

раздѣляется на два рукава, главный изъ коихъ впадаетъ въ

р. Кабулъ около Басаула, а мёньшій направляется на Гезар

нóу, и истощается въ каналахъ проведенныхъ для ороше

"нія полей принадлежащихъ означенному селенію. Рѣка эта,

замѣчаетъ Макъ-Грегоръ, составляетъ юго-восточную гра

ницу земель платящихъ подати Кабульскому Правительству.

Всѣ семь поименованныхъ рѣкъ, кромѣ Сюрхруда, по

его же замѣчанію, могутъ быть названы скорѣе «ручьями»

(rivulets); всѣ обязаны существованіемъ своимъ преиму

щественно снѣговымъ водамъ Сефидъ-Куга, и лѣтомъ, въ

пору воздѣлыванія риса, истощаются отводными каналами

для поливки полей, бóльшею частію прежде чѣмъ успѣютъ

дотечь до Кабулъ-Дарьи или Сюрхруда.

О долинѣ и равнинѣ Джелальaбадской по лѣвую сторону

Кабулъ-Дарьи свѣдѣнія наши еще скуднѣечѣмъ о простран

ствѣ по правую сторону этой рѣки. Лѣвая эта, или сѣвер

ная, сторона прорѣзывается посерединѣ рѣкою Камою, ко

торая въ низовьѣ своемъ слыветъ также подъ именемъ Кош

кота (Коshkote), отъ селенія того же имени которое ею

омывается. По обѣ стороны этого низовья простирается рав

нина, склоняющаяся на Ю. къ Кабулъ-Дарьѣ. часть равня

ны, простирающаяся вправо отъ рѣки Камы, ограничивается

къ С. горами Сафійскими (8afee), къ З.—высокою Гамбир

скою-Степью. Тутъ три округа: въ самомъ углу, при впаденіи

Камы въ Кабулъ-Дарью—Бисутъ (Вeуsoot); къ С. отъ него,

вверхъ по теченію Камы—Пleи (8hegee); еще выше—Пе

ва (8hivah). Сѣверная грань Шевы, горы Сафійскія, от

стоятъ отъ Кабулъ-Дарьи миль на 15; средняя-же ширина

(отъ В. къ З.) всѣхъ трехъ округовъ полагается въ 6 миль.



— 415 —

Первый отдѣляется отъ втораго низменною грядою голыхъ

горъ Тeни-Фало 19 (Тungee-Рhagо). Всѣ три округа плодо

родны. — Другая, восточная часть при-Камской Равнины

ограждается съ С. цѣпью горъ Момендскихъ, называющих

ся, по безплодію ихъ, Кути-Бидоулета, «Безпрокими-Горами».

Гóры эти тянутся отъ Лальшура къ Камѣ на протяженіи около

з5 миль, то примыкая отрогами своими вплоть къ Кабулъ

Дарьѣ, то отступая отъ нея, и въ промежуткахъ этихъ да

вая мѣсто равнинамъ. Значительнѣйшія изъ такихъ равнинъ:

Гоштинская (Оoshta)— насупротивъ Чардигской, чтò на пра

вомъ берегу Кабулъ-Дарьи, и Камская—при сліяніи Камы

съ Кабулъ-Дарьею. Обѣ называются такъ по главнымъ селе

ніямъ въ нихъ лежащимъ. Здѣсь, сколько извѣстно, никто

изъ Европейцевъ не бывалъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія сооб

щаетъ о нихъ только Массонъ, видѣвшій ихъ съ праваго

берега Кабулъ-Дарьи, которымъ слѣдовалъ онъ изъ Дакки

до Джелальaбада, минуя обычныя туда дороги пролегаю

щія всторонѣ отъ рѣки . Вотъ чтò находимъ у него отно

сительно страны по обоимъ берегамъ Кабулъ-Дарьи, на

протяженіи Джелальaбадской-Долины **:

Изъ селеніяБасаулъ (Ваssowal), расположеннаго на самой

рѣкѣ,видны налѣвой еясторонѣ весьма крутыя горы, ивънихъ

рядытрехъугольныхъ отверстій, ведущихъ въ пещеры. Мѣсто

это зовется Чаканеръ (Сhakanur). Есть тутъ и другіе слѣды

древности. Нѣсколько почтенныхъ тамарисковыхъ деревьевъ,

остатки общирныхъ рощъ прежняго времени, свидѣтель

ствуютъ что и самый Басаулъ находится въ мѣстности из

давна населенной. Между Басауломъ и Маръ-Кугомъ, въ 3

миляхъ къ З., почва усѣяна черепками отъ посуды; тоже

”Многія названія мѣстностей въ статьѣ Макъ-Грегора изуродованы дурною

корректурою. Такъ, читаемъ у него Пeh-Кoh вмѣсто Seah-Кoh, Salрoorah, вмѣсто

Пalрoorah, и т. д. Полагаемъ, потому, что и Рhagо, въ Тungee-Рhagо, должно

читаться какъ-нибудь иначе, можетъ быть Тokchi, какъ у Массона (см. ниже).

** Лourneуs in Вalochistan, Аlghanistan etс. 1, 167—174.
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самое встрѣчается и около южной оконечности Маръ-Куга

до самаго Баттикота, миляхъ на пяти протяженія. Изъ Ба

саула на Джелальабадъ, вмѣсто большой дороги черезъ Бат

тикотъ, Сюрхъ-Диваръ (8urkh-Пeval) и Али-Боганъ (Аli

Вaghan), Массонъ и товарищъ его отправились пріятнѣйшею

и, можетъ быть, прямѣйшею, вдоль по берегу Кабулъ

Дарьи. За Басауломъ перешли черезъ поросшее тростпи

комъ болото, а тамъ, короткимъ и открытымъ проходомъ че

резъ Маръ-Кугъ, вышли къ Амберъ-Ханé, небольшой дере

вушкѣ на Кабулъ-Дарьѣ. Послѣ четырехъ или пяти миль

пути отсюда черезъ Чегардигскую-Равнину, опять встрѣ

тили гóры, которыя, подобно Маръ-Кугскимъ, упираются

въ самую рѣку. Насупротивъ Чегардига, по лѣвую сто

рону рѣки, находится небольшая, подымающаяся къ окру

жающимъ ее горамъ, равнина Гоштинская (Оoshter), кото

рая, съ нѣсколькими замками ея безо всякой зелени во

кругъ, глядитъ совершенно голою степью. На югъ отъ Че

гардигской-Равнины—деревня Баттикотъ, знаменитая по

зіярету ахунда Мусы, молитвами котораго Маръ-Кугскія

змѣи, увѣренъ народъ, лишены ядовитости. Изъ Чегар

дига дорога вьется около возвышенностей, глядящихся въ

рѣку. Для пѣшеходовъ она такъ-себѣ, а всадникамъ неразъ

нужно спѣшиваться. Въ одномъ мѣстѣ падо, на нѣкоторомъ

протяженіи, проходить сквозь натуральное отверстіе въ ска

лѣ (сурахъ), почему и самыя горы эти называются часто Куш

Сени-Сураха, «Гóры съ дырявою скалою».Далѣе встрѣчает

ся, на возвышеніи, весьма красивый топъ, и вообще мѣст

пость тутъ такъ живописна что товарищь Массона, Афга

нецъ, не могъ удержаться чтобы не спросить Фрешга: есть

ли подобныя очаровательныя мѣста на его родинѣ? Почти

насупротивъ этого топа, на противуположномъ, лѣвомъ бе

регу Кабулъ-Дарьи, гóры окаймляющія Гоштинскую-Равнину

упираются въ Кабулъ-Дарью скалистымъ мысомъ, который,

по бѣлому цвѣту жировика изъ котораго состоитъ, носитъ
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названіе Сефида-Бини, «Бѣлаго-Носа» . Черезъ милю от

сюда—деревня Гарди-Кача, расположенная красиво въ

амфитеатральномъ углубленіи горъ, по сосѣдству съ деревнею

обилующихъ азбестомъ. Ночь здѣсь провели въ мечети. На

слѣдующее утро продолжали путь всё берегомъ рѣки. На

противуположной,лѣвой ея сторонѣлежитъ тутъ округъ Кама

(Каmeh), начинающійся отъ Сефидъ-Бини. Замковъ, дере

вень, садовъ и обработываемыхъ земель видно было тамъ

весьма немало. Равнина Камская гораздо обширнѣеГomтин

ской, и отдѣляется отъ Бисутской рѣкою Камою.— Вы

бравшись изъ Али-Боганскихъ Горъ, пришли въ селеніе

отъ котораго горы эти получили свое названіе, селеніе из

вѣстное также подъ именемъ Сама-Хеймѣ (8ammah-Кhél).

Къ гробницѣ погребеннаго здѣсь угодника приводятъ луна

тиковъ для исцѣленія. До Джелальaбада оставалось отсюда

8–9 миль. Путешественники избрали путь между рѣкою и

большою дорогою, пролегавшій низменностію, усѣянною

болотами съ разными вóдорослями, и обильною пастбищами,

Когда пунктъ гдѣ рѣка Кама впадаетъ въ Джелальaбадскую

(т. е. въКабулъ-Дарью) былъ пройденъ, и по лѣвую сторону

послѣдней потянулся уже округь Бисутъ. Массонъ встрѣ

тилъ въ деревнѣ Джуи-Пlати, «Царскій-Каналъ», одного?

изъ Бисутскихъ хановъ, который и пригласилъ его въ гости

къ себѣ. Рѣку переѣхали на лодкѣ; зáмокъ хозяина своего

нашелъ Массонъ, опрятнымъ и удобнымъ зданіемъ, окружен

нымъ фруктовыми садами и красивыми рощами, среди ве

ликолѣпнѣйшихъ полей съ луцерною и сахарнымъ тростни

комъ. По-сосѣдству находились другіе красивые замки, и

вся страна вокругъ глядѣла садомъ. Было ужасно жарко,

но зной никому не мѣшалъ заниматься своимъ дѣломъ въ

теченіе дня. Проживши нѣсколько сутокъ въ этомъ и дру

гомъ, сосѣднемъ замкѣ. Массонъ обратно на лѣвый берегъ

рѣки переѣхалъ на плоту (дажалéj,

-. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ описаннаго странствованія,

27
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когда массовъ обжился уже въ кабалиствѣ, и принялся

за археологическія раскопки, посѣтилъ онъ снова Бисутъ и

окрута выше по рѣкѣ-Камѣ, съ цѣлію изслѣдованія та

мошнихъ древностей. На этотъ разъ, съ праваго берега Ка

булъ-Дарьи переѣхалъ онъ на лѣвый въ Бегара-Робатѣ, гдѣ

увидѣлъ впервые процессъ промывки золота. Отъ перевоза

дорога около мили шла черезъ болото, заросшее камышемъ

и занимающее пространство между берегомъ рѣки и невы

сокимъ взгорьемъ къ сѣверу. Поднявшись на отрогъ этого

взгорья простирающійся въ направленіи къ рѣкѣ, увидѣли

бѣлую гробницу извѣстную подъ именемъ Кабри-Лули, и

вступили на равнину Бисутскую. Здѣсь дорога потянулась

окраиною воздѣлываемыхъ земель, между ними и камени

стою степью окаймляющею, болѣе или менѣе широкою по

лосою, подошву горъ ограждающихъ равнину съ сѣвера.

Проѣхавъ во всю длину ея отъ З. къ В., ночевать останови

лись въ маленькомъ замкѣ Калеи-Шахтали (8hahgalli), къ С.

отъ деревни Билангара (Вilаngar). Слѣдующимъ утромъ до

стигли берега р. Камы, и, черезъ тѣснину Токчи, въ горахъ

подходящихъ здѣсь къ рѣкѣ, вышли на болотистое, зарос

шее травами пространство къ сѣверу отъ нихъ. Вътѣснинѣ

Токчи возвышаются съ одной стороны три зáмка, а на про

тивуположной видны остатки небольшаго топа. Прошедши

значительное протяженіе помянутыми болотами, дошли до

стоящаго особнякомъ холма съ зіяретомъ на немъ, и неболь

шоюдеревнею насупротивъ, по-имени Абдуль-Хейль. Здѣсь

опять оказался топъ, гораздо большихъ размѣровъ чѣмъ

предшествующій, и относящійся, по мнѣнію Массона, къ то

му же періоду времени къ какому принадлежатъ Гидскіе

топы на Джелальабадской-Равнинѣ. Около мили далѣе, про

шли мимо зáмковъ Пульвари, и видѣли на возвышеніи у

рѣчнаго берега остатки древняго кладбища. Затѣмъ добра

лись до Шeи (8héghi), селенія дворовъ въ 300, обведенныхъ

стѣною, гдѣ и остановились въ платановой рощѣ. На слѣ
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дующій день утромъ были въ Базаракѣ, такомъ же селеніи

какъ и Пеги. Наслѣдственный маликъ здѣшній прислалъ

гранатовъ въ гостинецъ путникамъ. За Базаракомъ слѣдо

вала Кюне-Дина (Кhonah-Пeh), деревня въ 60 дворовъ,

обведенная стѣною; позади этой деревни находится малыхъ

размѣровъ но совершенно цѣлый топъ, по стилю постройки

весьма похожій на топъ Нандерейскій въ Дарунтѣ, и по

видимому того же самаго времени. Изъ Кюгнё-Дигъ дорога

вела въ Калатака, селеніе дворовъ въ 500, обведенное

стѣною, а отсюда въ Шеву (8héva), гдѣ считается 300 дво

ровъ; рѣка-Кама видна была на югъ отъ этого селенія.

Ночевавши здѣсь, слѣдующимъ утромъ прибыли въ Лама

такъ, деревушку дворовъ въ 60, а оттуда въ Исламабада,

тоже маленькое, но укрѣпленное селеніе. Отсюда равнина

по берегамъ р. Камы начинаетъ съуживаться и обращаться

въ долину. Изъ Исламабада видно, какъ, миляхъ въ трехъ

выше, около урочища Канди (Кundi), поворачиваетъ она къ

сѣверу. Исламабадъ былъ крайнимъ предѣломъ Массоно

вой экскурсіи, отъ котораго обратился онъ вспять. Не до

ходя до Ламатака, остановились отдохнуть въ зáмкѣ Калеи

Падшага (Кilla-Рadshah), при входѣ въ долину ведущую къ

горамъ на сѣверъ, черезъ выходящія въ эту долину три

другія: Дере-Нургскую съ востока, Баркотскую и Да

минджскую— съ запада. «Долина Дере-Нурская, разска

зываетъ Массонъ, славится какъ родина нарцисовъ; я

видалъ букеты этихъ цвѣтовъ оттуда привезенные, и слы

халъ что есть тамъ особый видъ ихъ съ черными ле

пестками. По обилію винограда въ долинѣ, много приго

товляется изъ него вина и уксусу. Образчики перваго,

мною испробованные, показались мнѣ кислы и непріятны» *".

Изъ Калéи-Падшагъ Массонъ и его рабочіе слѣдовали

опять на Ламатакъ и Певу, по дорогѣ вдоль . водопровод

* Various journeуs. Vol. П1, рр. 274—282.

g7»
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наго канала, обсаженнаго деревьями съ висящими по нимъ

фестонами виноградныхъ лозъ; изъ Шевы-же, вмѣсто того

чтобы направиться на Калатакъ, пошли по берегу р. Камы,

и, миновавъ нѣсколько владѣльческихъ замковъ, остановились "

на ночлегъ въ Пеги. Отсюда, черезъ Калеи-Шахгали, про

шли въ Балангара, деревню заключающую въ себѣ около

200 дворовъ, а на слѣдующій день, обогнувъ часть Бисут

ской-Равнины съ сѣвера, направились поперегъ ея, между

пашнями, садами и замками, къ старинному, немноголюдно

му, съ небольшимъ базаромъ, и окруженному стѣною, селе

нію Бисутъ, по которому зовется такъ и вся равнина. Окрест

ныя пастбища и купи финиковыхъ пальмъ придаютъ ему весь

ма веселый, видъ. Изъ Бисута прошли деревенькою Аддина,

миновали два владѣльческихъ замка, и, черезъ селеніе Керим

абада и Кабри-Лули вышли на перевозъ въ Бегаръ-Ро

вать ее. . .

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ описанной экскурсія Мас

сона, равнины въ низовьѣ р. Камы посѣщены были др.-мъ

Гриффитомъ, который пробылъ здѣсь съ половины января

по май 1840 года "", и подымался вверхъ по рѣкѣ до Соли

тура, подъ 34954” 38" С. П. Къ-сожалѣнію, не имѣемъ мы

подъ руками никакихъ свѣдѣній объ этой, должно быть бо

гатой наблюденіями, поѣздкѣ почтеннаго натуралиста.

Сообщивъ, такимъ образомъ, имѣющіяся свѣдѣнія о ча

сіи Джелальабадской-Равнины къ сѣверу отъ Кабулъ-Дарьи,

обращаемся опять къ западному ея краю, слѣдующія о немъ

извѣстія заимствуя у Массона же 49. .

Изъ Джелальабада вверхъ по равнинѣ слѣдовалъ онъ, въ

первой свой ею проѣздъ, по большой дорогѣ извивающейся

--------------------------------- - - - - . . 1 1 1 (4

1 1 . .

"Тамъ же, vol. П1, р. 253–254.

*" Это видно изъ таблицъ астрономическихъ и климатологическихъ наблюденій

Гриффита, помѣщенныхъ въ Лourn. of Вengal Аsiat. Sое., тома Х и Х1. 1.

" Лоurners in Наlосhistan, Аrhanisum ete. 1, 1во-1ss.
г
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около" подошвы высотъ изъ конгломерата, ограничивающихъ

равнину слѣва, и простирающихся на 15 или на 2о миль въ

югу до самаго Сефидъ-Кугскаго Хребта. Справа дорога со

прикасается съ обработываемыми землями, полоса которыхъ,

шириною отъ 3 до4 миль, ограничивается съ сѣвера тече

ніемъ Кабулъ-Дарьи и впадающаго въ нее Сюрхруда. Отъ

горъ Али-Боганскихъ на востокѣ до западной оконечности

своей, равнина имѣетъ отъ 24 до 26 миль въ длину, причемъ

къ западу отъ Джелальабада и населеннѣе, и воздѣлана не

сравненно болѣе, чѣмъ къ востоку. Западная часть равнины

покрыта сплошь пашнями, садами, деревнями, замками, и,

кромѣ Кабулъ-Дарьи и Сюрхъ-Руда, орошается нѣсколькими

мелкими, впадающими въ нихъ, рѣчками. Мало странъ на

свѣтѣ, находитъ Массонъ, которыя были бы такъ живопис

ны, такъ граціозно-грандіозны, какъ эта равнина посреди

воздымающихся отовсюду горныхъ массъ. Одно за другимъ

слѣдуютъ по правую сторону дороги большія селенія равни

ны: Чегарбаха, съ царскимъ садомъ, мѣстопребываніе ува

жаемаго Индѣйскаго пуру; Султантура, славящійся своими

фруктовыми садами и водяными ключами, съ гробницею:

Баба-Нанека; Ламeтура и Батура; употный, на высо

комъ южномъ берегу Сюрхруда, укрѣпленный городокъ

Балабана, преемникъ древняго Адинапура, слабые слѣды

котораго видны еще на противуположномъ берегу. Горо

докъ ведетъ торговлю которая значительнѣе Джелальабад

ской, пользуется менѣе-знойнымъ климатомъ, къ западу!

сосѣдитъ съ обширнымъ царскимъ садомъ, а къ востоку ---

съ превосходно-воздѣлываемыми полями, преимущественно

подъ сахарнымъ тростникомъ; на югъ тянется голая, ка

менистая равнина. Большая дорога о сюда идетъ на Нилу

и Гандамакъ, къ ЮЗ. Массонъ, съ проводникомъ своимъ;

отправился другою — вверхъ по долинѣ Сюрхруда,

окаймляемой, съ сѣвера грядою Сіягъ-Кугскихъ Горъ. Мѣ

стами встрѣчались напути хутора и замки, мѣстами слу

__
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чалось переходить черезъ ручьи бѣгущіе въ Сюрхрудъ

съ высотъ Сефидъ-Куга. Долина воздѣлывалась вездѣ

гдѣ только на каменистой поверхности ея выдавался кло

чекъ удобной земли. Въ горахъ насупротивъ Балабага

замѣтилъ Массонъ развалины древнихъ стѣнъ, и нѣсколько

пещеръ съ трехъугольными входами; а въ живописномъ уро

чищѣ Кениг-Керека (Кang-Кarak), гдѣ въ Сюрхрудъ вли

вается довольно широкая рѣчка, и откуда отдѣляется на

Нимлу дорога черезъ равнину Бамек"скую (Вamek)—такія

же пещеры, но въ бóльшемъ числѣ. Ночевавъ на одномъ

изъ хуторовъ, на слѣдующій день продолжали путь всё вверхъ

по Сюрхруду, который окаймляется здѣсь горами уже съ

обѣихъ сторонъ, пока не вышли опять на большую дорогу

въ урочищѣ Сюрха-Пулѣ, «Красный-Мостъ», которое зовет

ся такъ по мосту, въ одну большую арку, построенному

Али-Мерданъ-Ханомъ (въ началѣ ХVП вѣка). Сюрхрудъ

переходимъ здѣсь въ бродъ во всякое время года, за исклю

ченіемъ случаевъ когда наводняется внезапно. Отсюда боль

шая дорога идетъ на Джигделикъ (Лigdillak); но Мас

сонъ свернулъ на югъ, и оставивъ влѣвѣ Хисарекскую

Волость, взялъ затѣмъ на западъ, и ночевалъ въ урочищѣ

Гавизанцани (Нavizangani), на хуторѣ съ мельницею и

аллеею изъ шелковицъ, обремененныхъ спѣлыми, краснаго

цвѣта ягодами такого превосходнаго вкуса какихъ ни

когда прежде не ѣдалъ. Здѣсь также, хотя начиная съ

Балабага воздухъ становился все свѣжѣе и свѣжѣе, по

чувствовалъ онъ рѣзкую разницу въ температурѣ атмосферы

противъ Джелальaбадской, и такуюже перемѣну замѣтилъ и

въ окружающей природѣ. Особенно обрадовался онъ нашед

ши здѣсь душистую, хотя и весьма обыкновенную траву

терка, запахомъ которой напоенъ былъ воздухъ. Отсюда,

на слѣдующійдень, достигъ онъ конца Джелальaбадской-До

лины, поднявшись на горную гряду, ограничивающую ее съ

запада, переваломъ Харкача (Кarkacha; по которому, долж
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но полагать, и вся гряда получила названіе); это—са

мая южная изъ дорогъ въ Кабулъ; другая, черезъ перевалъ

Джипделикскій, пролегаетъ сѣвернѣе; но та и другая ведутъ

одинаково въ долину Тeзин"скую. Около Харкачайскаго-Пе

ревала гóры довольно отлоги и покрыты почвою имѣющею

темнокрасный цвѣтъ, отчего, пробѣгая по этой почвѣ,

вóды Сюрхруда окрашиваются, въ извѣстныя времена года,

тѣмъ же цвѣтомъ. Перевалъ очень живописенъ мѣстами,

благодаря въ-особенности елямъ (рine-fir) и остролистнику

(holу-trее), украшающимъ здѣсь гóры.

Черезъ нѣсколько лѣтъ, Массонъ вновь посѣтилъ опи

санныя мѣста, слѣдуя уже съ запада на востокъ, отъ Ка

була къДжелальaбаду. Извлекаемъ изъ разсказа его слѣдующія,

новыя подробности о странѣ, съ которою ознакомился онъ

ближе чѣмъ кто-либо изъ его соотечественниковъ, несмотря

на послѣдовавшее хозяйничанье ихъ здѣсь.

«Съ Джигделикскаго-Перевала—пишетъ Массонъ—от

крывается великолѣпный видъ на простирающуюся ниже

Джелальaбадскую-Равнину. Нынѣ, да вѣроятно и всегда

такъ было, перегалъ этотъ составляетъ границу между Ка

бульскими и Джелальaбадскими землями, и въ этомъ качествѣ

считался позиціею требующею особой охраны, чтò и сви

дѣтельствуется остатками многочисленныхъ замковъ Джага

тайскаго періода, начиная со временъ Бабера. Отсюда спускъ

идетъ постоянно, но не обрывисто. Снѣгъ уменьшался

съ каждымъ шагомъ впередъ (Массонъ ѣхалъ въ началѣ

зимы), и наконецъ мы совершенно разстались съ нимъ.

По прибытіи въ урочищеЛохи (Lokhi), гдѣ, справа, бѣжитъ

рѣчка по ложу мѣстами заросшему камышами, проводникъ

нашъ отпросился въ Хисарекъ, лежащій вправо отъ дороги

которою мы слѣдовали, обѣщаясь соединиться съ нами

опять у Сорга-Пул"я (см. предшествующую страницу). Отъ

моста этого, дорога, довольно-сносная, проходя по волни

стой мѣстности, приводитъ къ ручью, за которымъ начи
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нается короткій но крутой перевалъ, выводящій на плоскую

высь Гандамакскую. Селеніе этого имени, нѣкогда обведен

ное стѣнами, заключаетъ въ себѣ теперь не болѣе 40-50

дворовъ, съ полудюжиною лавокъ принадлежащихъ Индѣй

цамъ (Нindi), и славится вкусомъ своихъ шелковичныхъ

ягодъ. Парскій садъ къ югу отъ селенія почти совсѣмъ

уничтожился. По сосѣдству есть два, три замка, и много

обработанной земли, по обилію въ водѣ. Жители здѣшніе,

какъ и по волостямъ далѣе къ Сефидъ-Кугу, занимаются раз

веденіемъ шелковичныхъ червей. Изъ Гандамака пріѣхали

мы въ селенія, Хашема-Хейлѣ и Белаль-Хейль, на рѣчкѣ

Наина, съ живописными развалинами перекидывавшагося че

резъ нее моста въ двѣ арки. Вправо виднѣлись селенія и

замки Нoкаръ-Хейлей, а надъ ними, по скатамъ Сефидъ

Куга, деревни Мурки - Хейль. Зоара и другія. Вмѣсто боль

шой дороги, которая ведетъ отсюда на Нимлу, мы взяли

влѣво, на Бамекскую-Равнину, откуда представился вели

колѣпный видъ на долину, селеніе и царскій садъ Нимлы.

Въ селеніи этомъ всего дворовъ восемдесятъ, но садъ съ

его высокими кипарисами очень красивъ, и славится нарци

сами, букеты которыхъ посылаются отсюда въ Кабулъ для

подарковъ. Съ Бамекской-Равнины спустились мы въ до

лину Сюрхруда при урочищѣ Кента-Керека, гдѣ замѣтили

уже многія растѣнія жаркаго климата, чуждыя Кабулу; такъ,

появился въ обиліи нака-баша (ак-bush) съ молочнымъ со

комъ. Слѣдуя южною окраиною узкой долины, проѣхали мы

мимо многихъ хуторовъ и небольшихъ замковъ, около мно

гихъ обработанныхъ полей, и прибыли въ Балабагъ. За

Балабагомъ невдалекѣ переправились въ бродъ черезъ быстро

текущій Сюрхрудъ: вода доходила лошадямъ по брюхо.

Затѣмъ, мимо селенія Коттура, мимо разныхъ хуторовъ

и крѣпостицъ, добрались наконецъ до цѣли нашей, до

Татени"а (Тatang)— великолѣпнаго замка Наввабъ-Джеб

баръ-Хана, построеннаго имъ на мѣстѣ гдѣ находился
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нѣкогда Калеп-Раджпутана, «Замокъ-Раджпутовъ», кото-!

рый преданіе связываетъ съ періодомъ ихъ владычества въ

этихъ краяхъ» *9. "

Въ Татенгѣ Массонъ, въ разные періоды, прожилъ не

мало времени, предпринимая оттуда экскурсіи по окрестной

странѣ. Одна изъ первыхъ направлена была къ вершинамъ

горнаго хребта у подошвы котораго выстроенъ Татeнгъ.

«Хребетъэтотъ, пишетъ Массонъ, простирается отъ Джиг

делика до Дарунты, служа гранью между долинами Ненкна

гарскою (Мingrahar) и Лerманскою. Афганцы называютъ

его Кандагара, Таджики—Бата-Атака. Легманцы—Куш

Болана: въ противоположность съ Сефидъ-Кугомъ («Бѣ

лыми-Горами»), зовется онъ нерѣдко и Сіяла-Кутoмъ («Чер

ными-Горами»). Отъ Татeнга на хребетъ этотъ ведетъ

ложбина, по-имени Каджари, подымающаяся въ сѣверо

западномъ направленіи. Ложбина эта усѣяна обломками

отъ известковыхъ утесовъ ее окаймляющихъ, въ верхнихъ

частяхъ которыхъ видно много самачей (samuches; см. выше,

стр. 107). По мѣрѣ того какъ подвигались мы впередъ,

начали показываться и расти все выше-и-выше сланцевыя

скалы, на которыхъ замѣтили мы, встрѣчающіеся повсюду

въ странѣ, оттиски похожіе на слѣдъ отъ копытъ: попада

ются они всегда въ черномъ камнѣ особой породы. Въ 300

ярдахъ отъ устья своего, ложбина съуживается въ тѣс

нину, проходя которою встрѣчаешь гротъ на сводахъ, вы

сѣченный въ древнія времена при добываніи закЧа, бураго

желѣзнаго шпата (sub-асetate ot iron), которымъ проник

нутъ утесъ. Въ настоящее время употребляется онъ жи

телями для окраски въ черный цвѣтъ разныхъ тканей,

которыя передъ тѣмъ пропитываются” отваромъ изъ грана

товыхъ корокъ. Мѣстность тутъ чрезвычайно-живописна,

благодаря слоистымъ скаламъ отливающимъ то желтымъ,

- , 1;

** Various journeуs. Vol. П1, рр. 180-187.
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то зеленымъ цвѣтомъ, вслѣдствіе присутствія въ нихъ зака.

Знаменитый гротъ Оберона не могъ быть болѣе фантасти

ченъ, болѣе причудливъ. За тѣсниною ложбина расширяется,

и гóры къ западу опять изрыты пещерами. Тутъ же источ

никъ горячей воды, и купа финиковыхъ деревьевъ, а непо

далеку—прудъ (по-Афгански данда), небольшой но глубокій,

обросшій по берегамъ тою породою камыша, которая до

ставляетъ каламТы или тростинки употребляемыя для письма,

вмѣсто перьевъ. Слѣдуя сѣверною вѣтвью ложбины, которая

здѣсь раздвояется посылая одно изъ своихъ верховьевъ на

западъ, добрались мыдо Горайчи, урочища куда Индѣйцы хо

тятъ на богомолье (объ остаткахъ древности видѣнныхъ здѣсь

Массономъ будетъ рѣчь ниже). Подымаясь далѣе, мы уви

дали водопадъ отъ 50 до 60 футовъ высотою; ещедалѣе—

другой или, лучше сказать, нѣсколько водопадовъ, одинъ

надъ другимъ, верхній изъ коихъ свергался съ очень значи

тельной высоты. Но воды было мало: оттого зрѣлище далеко

не представлялось такимъ великолѣпнымъ, какимъ было-бы

послѣ дождей или весенняго таянія снѣговъ. Водопадовъ

здѣсь немало въ разныхъ частяхъ хребта. По мѣрѣ при

ближенія къ его вершинѣ, путь становился все круче-и

круче; приходилось отдыхать нѣсколько разъ. Но велико

лѣпіе и разнообразіе видовъ открывшихся съ вершины во

всѣ стороны съ лихвою оплатило трудъ подъёма. Къ сѣверу

разстилались долины Легмана, пестрѣя городами, деревнями,

замками, съ грядою Каренджскихъ-Горъ (Кoh Каrinj) на

заднемъ планѣ, и виднѣющимися изъ-за этой гряды маков

ками таинственныхъ высей Кафиристана; нѣсколько западнѣе

тянулась печальная голая степь и горныя гряды отдѣляющія

ее отъ Тагóу и земель Узбинскихъ Сахибзадовъ. Къ сѣверо

востоку, долина р. Камы видна была до самаго Исламабада,

за которымъ подымался снѣговой хребетъ, отдѣляющій ее

отъ Бакура, на юго-востокъ, Джелальабадская-Долина

съ рѣкою-Кабуломъ раскрывалась во всѣхъ подробностяхъ,
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вплоть до горъ Момендскихъ и Хайберскихъ, разграничи

вающихъ ее съ Пишаверомъ. Къ югу высился величественно

хребетъ Сефидъ-Куга, отдѣляющій Ненкнагаръ отъ Бан

гаша, съ разсѣянными по скаламъ его многочисленными

селеніями. Къ западу, горизонтъ ограничивался цѣпью

Аманъ-Куга 99 и снѣговыми вершинами по сосѣдству съ

Кабуломъ; но съ этой стороны предметы были неясны, зату

манностію атмосферы. Налюбовавшись чуднымъ зрѣлищемъ

очерченной панорамы, и запасшись кое-какими наблюде

ніями относительно важнѣйшихъ изъ виднѣвшихся мѣстно

стей, я возвратился въ Татенгъ къ ночи того же дня

утромъ котораго предпринялъ экскурсію» 99.

Выше (стр. 424.) упомянулъ Массонъ о селеніяхъ

Мурки-Хейль, Зоаръ и другихъ по скатамъ Сефидъ-Куга.

Археологическая любознательность заставила его посѣтить,

позже, и эти мѣста. До Мурки-Хейля добрался онъ, изъ

Татенга, черезъ Нимлу, къ вечеру того же дня какъ пу

стился въ путь. Здѣсь поразило его изобиліе человѣческихъ

костей, въ огромномъ количествѣ покрывающихъ иныя про

странства. Такъ много здѣсь этихъ костей, что изъ нихъ

складываютъ загороди отдѣляющія одно поле отъ другаго.

И никакого слѣда чтобы кости эти подвергались дѣйствію

огня; изъ чего Массонъ заключаетъ что въ Мурки-Хейлѣ

было нѣкогда кладбище Гебровъ. Три мили сѣвернѣе, въ

Нокара-Хейлѣ, находили и продолжаютъ находить нерѣдко

цѣлые скелеты. Мурки-Хейль, по описанію Массона, оча

ровательное мѣстечко, расположенное по обѣимъ сторо

намъ просторной долинки, прорѣзываемой хорошенькою

рѣчкою. Въ селеніи собственно не болѣе 50 дворовъ, но

съ окрестными хуторами, замками, башнями, наберется у

** Подъ Аман-Кутомъ, сколько можно заключать изъ двухъ мѣстъ у Массона

гдѣ онъ упоминаетъ о горахъ этого имени, должно разумѣть, кажется, продол

женіе Сефидъ-Куга къ западу отъ Пейверскаго-Перевала.

** Уarious journeуs. Vol. П, рр. 189—195.
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всего до 300 жилищъ. Виноградныхъ садовъ считается до

сотни. Климатъ здѣсь далеко не жаркій, а между-тѣмъ

собирается по двѣ жатвы въ годъ: весною — пшеница,

осенью—гала (gall *9) и джутара (iari). Послѣдняя, такъ

урожайна что даетъ цѣлый харваръ умолоту на 11/е чарека

посѣва. Селеніе Зоора, въ двухъ миляхъ къ востоку отъМурки

Хейля, славится множествомъ виноградниковъ и фруктовыхъ

садовъ. Самый Мурки-Хейль расположенъ въ пунктѣ изъ

котораго идетъ дорога черезъ Сефидъ-Кугъ въ Землю-Джа

джіевъ. Ближайшія къ этому селенію гряды Сефидъ-Куга

покрыты сосновыми лѣсами, изамѣчательны тѣмъ что заклю

чаютъ въ себѣ жировикъ, празъ и другіе минералы содержа

щіе въ себѣ магнезію ?”.

Этими выписками изъ Массона и заканчиваемъ мы статью

о Джелальaбадской-Долинѣ, хотя южная часть Легмана,

насколько видно изъ имѣющихся свѣдѣній, представляется

такимъ же продолженіемъ Джелальaбадской- Равнины на

сѣверъ отъ Кабулъ-Дарьи, какимъ является Сама Юсуф

зійская по-отношенію къ Пишаверской.-Равнинѣ на югъ

отъ той же рѣки: почему и слѣдовало-бы сообщить здѣсь

чтó сдѣлалось извѣстнымъ новаго о Легманѣ; но мы нахо

димъ удобнѣе помѣстить извѣстія эти ниже, при обозрѣній

сѣверной половины Кабулистана. I

1

7. гойно и послали сто миллу дальгласною

дать и вытол-коллегію . .

Пространство это прорѣзывается нѣсколькими дорогами

ведущими изъ Джелальaбада въ Кабулъ; по всѣмъ дорогамъ

"этимъ проѣзжали Европейцы; и, несмотря на то, довольно

1

* саu, по ирану, изъ проса, именно гашеша піаса», см. локт. о

Вengal Аsiat. Soe. Vol. 1Х, р. 39. " "

9 Массонъ, 1. с. рр. 299-303.
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трудно составить себѣ ясное понятіе о расположеніи гор

ныхъ грядъ и долинъ его. Видно только что гряды эти, и

узкія долины ихъ раздѣляющія, примыкая на югѣ къ сѣ

вернымъ скатамъ Сефидъ-Куга, на сѣверѣ упираются въ

русло Кабулъ-Дарьи, занимая въ ширину отъ В. къ З. протя

женіе около 30 англ. миль. Яснѣедругихъ знакомитъ насъ съ

частію этого пространства путевой дневникъ Муркрофта.

«По переходѣ черезъ. Сюрхрудъ, по мосту построенному

въ 1606 году Али-Мерданъ-Ханомъ (см. выше, стр. 422),

дорога— пишетъ Муркрофтъ Р" — подымается (слѣдуя отъ

В. къ З) на гряду невысокихъ горъ, составляющихъ отрогъ

Сефидъ-Куга (этотъ отрогъ, какъ узнаёмъ изъ другихъ пу

тешественниковъ, зовется Харкача), которую и прорѣзы

ваетъ въ перевалѣ Джиделикскомъ (Лigdalik), Съ вершины

этого перевала видны покрытые снѣгами, съ одной стороны

Сефидъ-Кугскій, съ другой — Гинду-Кушскій хребетъ. До

лина, въ которую спускаешься съ перевала представляетъ

мало воздѣлываемыхъ земель; вся она усѣяна купами балу

та — приземистаго дуба съ иглами— въ перемежку съ ку

стами волчьяго ягодника (Варше) и разными альнійскими ра

стѣніями. Температура воздуха сильно разнилась отъ той

въ какой находились мы, дотолѣ: потому перемѣна, хотя и

пріятная, отразилась, по быстротѣ, съ какою произошла,

лихорадкою на многихъ изъ моихъ людей. Нашъ вожакъ,

Гильджіецъ, сказывалъ что долина эта, въ-теченіе девяти

мѣсяцевъ въ году, служитъ пастбищемъ для многочислен

ныхъ стадъ курдючныхъ овецъ и козъ, остальную часть

Года пасущихся на окрестныхъ горахъ. Дорога съ пере

вала привела къ деревнѣ Джиделика, названной такъ

отъ джиды, иначе санджид’a, нѣкогда здѣсь обильной 99;

——--------- -- --- . . . . I

* Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes ete. Vol. 11, р. 371—374. . .

” Узнавши отъ Муркрофта происхожденіе названія Джиделикъ, мы такъ и

пишемъ его, вмѣсто ошибочнаго Джандалахъ, какъ въ первой половинѣ настоя

щаго чуда. . . . . . . и
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"А

теперь нѣтъ тутъ ни одного деревца этого растѣнія; оно

замѣнилось рощею шелковицы. Мы расположились въ двухъ

косахъ отъ этой деревни, на берегу рѣчки. На слѣдующій

день, черезъ перевалъ Ката-Сентскій (Кata-Lang), спусти

лись мы въ другую долину, орошаемую рѣчкою Барикаба.

Отсюда, то подымаясь, то опускаясь, выбрались мы въ

узкую долину Тeзинскую (Тizen), которую нашли засѣян

ною пшеницею и рожью, еще зелеными (17 іюня; за

двое сутокъ передъ тѣмъ, около Гандамака, пшеницу соби

рались уже жать). Приблизительное измѣреніевысоты кипя

ченіемъ воды показало что мы находились здѣсь на уровнѣ

около 6.000 футовъ. Ночью вѣтеръ былъ такъ силенъ что

сорвалъ приколы моей палатки, которая и обрушилась на

мою походную кровать, причемъ почувствовалъ я сильный

электрическій ударъ, и нѣсколько времени изъ пальцевъ

моихъ, когда я водилъ ими по платью, лились струи свѣ

та. Съ восходомъ луны, мы снова пустились въ путь,

слѣдуя вверхъ по тойжеТезинской-Долинѣ, которая, подъ

конецъ, съузилась въ тѣснину между высокихъ горъ, шири

ною не болѣе какъ отъ 20 до 30 ярдовъ. Черезъ милю

путиэтою тѣсниною, достигли мы подошвы Гефта-Кётеля,

гдѣ дулъ пронзительный вѣтеръ. Отсюда дорога пошла внизъ,

на равнину съ деревнею Хурда-Кабулгомъ, по которой про

зывается такъ и вся окрестная мѣстность. Послѣ длиннаго

перехода остановились мы въ селеніи Бутхака (Вhut-Кhad),

откуда видѣнъ уже лежащій вдали городъ Кабулъ».

По Массону, Тeзинская-Долина живописна, обработы

вается во многихъ мѣстахъ, и орошается рѣчкою того же

имени (Тёzi), которая, пробѣгая черезъ урочище Се-Баба

(Séh-Вabа), стремится къ Кабулъ-Дарьѣ, и впадаетъ въ

нее близь Сурби (8irbi). Въ самомъ верховьѣ долины видны

замки и сады Гильджійскихъ предводителей, которымъ она

принадлежитъ. Гефта- Кётел'емъ, пишетъ далѣе тотъ же

путешественникъ, называется рядъ тѣснинъ которыми дорога
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изъ долины выходитъ на плоскую возвышенность простира

ющуюся въ направленіи къ селенію Хурдъ-Кабулъ, а съ юга

ограждаемую горнымъ хребтомъ. При выходѣ на равнину, и

подходя къ Хурдъ-Кабулу, встрѣчаешь развалины крѣпостей

Джагатайскихъ временъ. Ближайшая къ селенію выстроена была

изъ бѣлаго глинистаго камня съ прѣсноводными раковинами,

встрѣчающимися обильно и въ формаціяхъ окрестныхъ рав

нинъ. За означенною крѣпостью вступаешь въ коротенькую

тѣснину съ ручьемъ, которая выводитъ на равнину Хурдъ

Кабульскую, довольно обширную, мѣстами покрытую пашня

ми, обильную пастбищами, и орошаемую красивою рѣчкою,

которая, вытекая изъ Мусаи (Мisahl), пробирается далѣе,

тѣсниною, къ Бутхаку, а оттуда бѣжитъ въ Кабулъ-Дарью.

Селеніе Хурдъ-Кабулъ расположено за рѣчкою, у подошвы

горъ 9.

А. Борнсъ, въ 1832 году, пересѣкъ разсматривае

мое горное пространство по самой сѣверной изъ дорогъ имъ

пролегающихъ,именночерезъ перевалъ Летабенда, тянущійся

около 6 англ. миль; съ вершины этого перевала, говоритъ

онъ, видѣнъ уже Кабулъ, отстоящій отсюда на 25 англ.

миль 11. Какъ зовется та гряда возвышенностей которую

прорѣзываетъ этотъ перевалъ, Борнсъ не сообщаетъ; да и

вообще не встрѣчаемъ у него почти никакихъ подробностей

о мѣстности которою пролегаетъ Летабендская дорога,

Миссія Борнсова, въ 1836 году, чтобы лучше ознако

миться со страною, раздѣлилась, при слѣдованіи горнымъ

пространствомъ о которомъ идетъ рѣчь, на нѣсколько пар

тій. На долю Вуда досталось ѣхать самою южною изъ до

рогъ **, черезъ Харкачайскій-Перевалъ, которымъ, знаемъ

—-------------———-- - ---- - - --- и

? Массонъ, 1. с. vol. Г, рр. 187—188. . . . " (

"" Тravels intо Вokharа. Втор. изд. Vol. П1, р. 111.

** По обмолвкѣ, безъ сомнѣнія, Вудъ называетъ эту дорогу «самою сѣверною»,

а Летабендскую наоборотъ—«самою южною».



мы (см. выше, стр. 422—423), проходилъ уже Массонъ. Отъ

Сюрхъ-Пуля, Вудъ повернулъ влѣво, и черезъ долину Хи

сарекскую, славящуюся своими гранатами безъ сѣменъ, вы

ѣхалъ на рѣчку, впадающую ниже въ Сюрхрудъ. По этой

рѣчкѣ поднялся онъ почтидо самой вершины Харкачайскаго

Перевала слѣдуя ложемъ ея, съузившимся, съ подъёмомъ

въ гóры, до 10 футовъ; по обѣимъ сторонамъ этой тѣснины

подымались голые, крутые утесы, тогда-какъ дно рѣчьи за

валено было стволами массивныхъ елей, и, мѣстами перего

раживалось выступами скалъ. Вершина Харкачайскаго-Пере

вала должна, по Вуду, подыматься до 8,000 футовъ надъ

уровнемъ океана. Гóры, черезъ которыя онъ пролегаетъ, со

стоятъ изъ синяго сланца, покрыты съ обѣихъ сторонъ

миндальными деревьями, дикимъ индиго (uzulaus), и множе

ствомъ цвѣтовъ и душистыхъ растѣній; до самой вершины

лежитъ на нихъ слой растительной земли, и несмотря на то

травянаго покрова онѣ не имѣютъ. Изъ дикихъ звѣрей, встрѣ

чаются здѣсь черный волкъ (шюрпи-сіята.), лисица и леопардъ,

весьма многочисленные, говорили Вуду, въ сосѣднемъ Се

фидъ-Кугѣ 59. О дальнѣйшемъ пути до Бутхака, Вудъ не

говоритъ ни слова.

Путь, которымъ ѣхалъ Муркрофтъ, весьма отчетливо

описанъ былъ впослѣдствіи Гаугомъ, который слѣдовалъ въ

обратномъ направленіи, изъ Кабула, съ отрядомъ войскъ воз

вращавшимся оттуда въ Индію осенью 1839 года. Маршрутъ

Гауговъ, дополненный кое-какими замѣтками Гевлока,

находившагося въ томъ же отрядѣ, и нѣкоторыхъ другихъ

лицъ, помѣщенъ ниже, въ отдѣлѣ дополненій о путяхъ по

Кабулистану. . .

Между Тезинскою и Летабендскою дорогами пролегаетъ,

черезъ горное пространство о которомъ идетъ рѣчь, еще

третья, прозывающаяся Сухте-Чинар”скою (8okhta Сhamar),

"тать о не отъ по по-то,



— 433 —

по которой нѣсколько разъ проѣзжалъ Массонъ. Сколько

видно изъ его разсказовъ, дорога эта изъ Бутхака напра

вляется сначала въ Хурдъ-Кабульскую Тѣснину, но не

доходя до селенія Хурдъ-Кабулъ сворачиваетъ налѣво въ

гóры, и выводитъ на Тезинскую-Долину ниже селенія Те

зинъ. Съ приближеніемъ къ этой долинѣ, замѣчаетъ Массонъ,

скалы представляются сильно развороченными (соntorted),

а тѣснина, которою пролегаетъ дорога, обнаруживаетъ многіе

признаки присутствія мѣди, металла, по словамъ его, болѣе

или менѣе обильнаго во всѣхъ горахъ этой части страны.

Долина-Тезинская, ниже селенія этого имени, просторна и от

крыта, но съовражистою и каменистою поверхностію, мѣстами

поросшею низменными деревьями и кустарникомъ. Съ уро

чища Се-Баба, «Трехъ-Батекъ», какъ зовется гробница въ

оградѣ изъ гладкихъ камней, съ большимъ деревомъ, при ней

изувѣшеннымъ тряпьемъ и лоскутьями, дорога поворачиваетъ

изъ долины вправо, на песчаниковыя горы, и, послѣ мно

гихъ подъёмовъ и спусковъ, приводитъ въ узкую и длин

ную долину Барикаб"скую (Вarik-аb), зовущуюся такъ по

имени рѣчки ее орошающей. Урочище Се-Баба — любимое

мѣсто богомолья всѣхъ, разбойниковъ страны, которые, при

ходя сюда на поклоненіе, въ то же время успѣшно зани

маются здѣсь и своимъ промысломъ, къ чему мѣстность весьма

удобна, такъ-какъ здѣсь сходятся всѣ три дороги ведущія

изъ Кабула: Тезинская, Сухте-Чинарская и Летабендская.

Изъ Барикабской-Долины дорога подымается опять въ гóры,

съ округленныхъ вершинъ которыхъ открываются красивые

виды на Тагóускую-Долину, отстоящую отсюда миль на

двадцать на пять. Съ горъ этихъ спускаешься въ простор

ную долину Калга-Сентскую (Каttar-Sang **), изъ которой

подымаешься опять на волнистую мѣстность, но уже съ

9 Кattar Sang тутъ явная опечатка вмѣсто Каtah Sang; у Муркрофта (см.

выше, стр. 430) также ошибочно напечатано Кata-Lang, вмѣсто Каta-Sang, Ката

Сента значитъ по-Персидски «кусокъ скады», оторвавшійся,одинокоторчащій утесъ.

28
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частою? перемежкою плоскими равнинами. Здѣсь указываютъ

на кучу камней, разсказывая что это Сена-тудеи-Бабера

Падишаха, «каменный курганъ Бабера-Падишаха», насы

панный будто-бы солдатами его войска, каждый изъ коихъ

положилъ по камню. Отсюда дорога спускается въ долину

Джиделик7скую, съ хорошею рѣчкою, остатками царскаго

сада насажденнагоТимуръ-Пахомъ, и разореннымъ селеніемъ

Джигделикъ; отъ этого-послѣдняго дорога направляется вверхъ

по долинѣ, постепенно съуживающейся, и приводитъ къ по

дошвѣ покатаго перевала Джигделикскаго **.—Борнсъ,

по поводу слѣдованія этимъ переваломъ, въ половинѣ сен

тября 1836 года, замѣчаетъ что онъ покрытъ соснами, а

высота его должна простираться до 8,500 футовъ 19. Массонъ

не объясняетъ, почему описанная, третья, дорога зовется

Сухте-Чинарскою. Изъ Моганъ-Лаля узнаемъ что такъ

называютъ долину находящуюся въ промежуткѣ между Ба

"рика бeкою и Джигделикскою, ту самую которую Массонъ

называетъ Ката-сентскою, вслѣдствіе того что здѣсь нахо

дится Ката-Сента, о которомъ сейчасъ шла рѣчь: объ этомъ

«кускѣ скалы» Моганъ-Лаль говоритъ что онъ зеленаго

цвѣта, а о самой долинѣ — что она «романтична», на

пути-же въ неё изъ Тезинской встрѣчается ключь съ про

зрачною водою, о которомъ разсказывается что онъ черезъ

каждые три года пересыхаетъ 17. -

Относительно западной окраины разсматриваемаго про

странства, имѣются еще извѣстія Ира и Массона.

Иръ, въ числѣ другихъ, находившихся въ плѣну у

Афганцевъ, Англичанъ и Англичанокъ, проѣзжалъ, въ концѣ

мая 1842 года, изъ с. Хурдъ-Кабулъ по дорогѣ въ г. Ка

булъ, пролегающей прямо на западъ. «первыя три или че

Чтыре мили отъ Хурдъ-Кабула — пишетъ Иръ—ѣхали мы

" мѣстѣ, и, е. т. п., въ 1тв-1во,

9 Сabool, р. 189. - !

* Тravels in the Рanjab, Аllghanistan and Тurkistan, р. 337.
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голою равниною, послѣ чего дорога вступила въ гóры

(т. е. въ горную окраину, которою- плоская, высь Хурдъ

Кабульская, ограждается съ запада), и привела въ долину

около трехъ миль шириною, среди которой и отдохнули мы

умручья съ холодною и прозрачною водою, питающею, тутъ

же устроенный, небольшой прудъ. Прямо противъ этого

пруда, на горѣ слѣва отъ дороги, видѣнъ развалившійся топъ.

Далѣе дорога вошла опять въ гóры, и мили двѣ ѣхали мы

всё вверхъ, до самаго «Столба-Александрова», одного изъ

замѣчательнѣйнихъ памятниковъ древности на Востокѣ, воз

двигнутаго на гребнѣ горнаго хребта охватывающаго Ка

бульскую-Равнину съ юго-востока. Съ классическаго мѣста

этого открылся вдругъ видъ изумительно-великолѣпный:

тысячахъ въ двухъ футовъ подъ ногами нашими, раскидыва

лась равнина Кабульская, ограничиваясь на горизонтѣ, ми

ляхъ чуть не во ста отъ насъ 1”, хребтомъ Гинду-Куша и

горами: Кугестана въ ихъ снѣговой ризѣ. Въ тусклой дали

можно было различать даже Кабульскій Бала-Хисаръ. Спу

скались мы съ этой высоты, по дурной и крутой отчасти

дорогѣ, довольно-долго, причемъ въ горахъ по лѣвую сторону

примѣтили другую Греческую колонну. - Гóры, которыми мы

пробирались, состоятъ бóльшею частію изъ слюдистаго сланца

и темныхъ скалъ похожихъ на базальтовыя. Видѣли въ

цвѣту растѣніе доставляющее аммоніякъ; оно принадлежитъ

къ зонтичнымъ, достигаетъ до 6 футовъ въ высоту, общимъ

видомъ своимъ походитъ на Неrаcleum, запахъ имѣетъ силь

ный и непріятный, напоминающій нѣсколько ассафетиду;

смолу выпускаетъ въ обиліи; она сначала молочнаго цвѣта,

а потомъ желтѣетъ. Само растѣніе зовется по-Афгански

напала (дипdele), смола-же его продается въ Кабульскихъ

базарахъ подъ названіемъ фешука (teshook). Достигнувъ

подошвы горъ, отдохнули мы немного у пруда питаемаго

9 Не во ста, должно быть, а въ семидесяти, осьмидесяти,

gag
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водами большаго ручья бьющаго тутъ изъ скалы. На не

большомъ возвышеніи, въ нѣсколькихъ стахъ ярдахъ отъ насъ,

виднѣлся опять Греческій (?) топъ. Отсюда дорога пошла

вдоль подошвы горъ подымавшихся влѣво, и мили черезъ

четыре достигли мы замка Али-Мохаммедъ, всего въ трехъ

миляхъ разстоянія отъ Кабула, на самой рѣкѣ Логаръ. Отъ

Хурдъ-Кабула доскода проѣхали мы миль около двадцати» 19.

Кромѣ описанной Иромъ, идутъ изъ Хурда-Кабула и

другія дороги. Направляющаяся прямо на сѣверъ, къ Бут

хаку, спускается туда съ плоской выси Хурдъ-Кабульской

около рѣчки того же имени, которая пробиваетъ себѣ

путь въ тѣснинѣ между горными скатами, имѣющей отъ 100

до 200 ярдовъ ширины, на протяженіи около 6 миль: тѣс

нина эта извѣстна также подъ именемъ Хурда-Кабульской 9.

Третья дорога идетъ къ юго-западу, на равнину Логарскую,

черезъ прославленную раскопками Гонигбергера и Мас

сона долину Гюль-Дерё, «Розовую» (см. выше, стр. 137),

если только можно довѣрять картѣ Гарлана, изъ которой мы

почерпаемъ это извѣстіе 91.

Массонъ разсказываетъ что горная гряда ограничива

ющая Кабульскую-Равнину съ востока (слѣдовательно за

падная окраина горнаго пространства нами изучаемаго)

называется Сіяла-Кут"омъ 99, и тянется съ юга на сѣверъ

миляхъ въ 15-ти отъ Кабула, понижаясь постепенно по

мѣрѣ приближенія къ знаменитой Беграмской-Степи, тогда

какъ насупротивъ Кабула глядитъ высокою, смѣло подымаю

щеюся стѣною, которая, состоя изъ гнейса, кажется какъ

1

"Тhe militarуореrations at Сabul. Second editіon. London. 1в4з. р. зоо-зоe.

г. "? Гаугъ, въ Narгаtive of the march and operatіons etc. р. 294.

** Приложена къ его брошюрѣ: 1ndiа and Аighanistann.

” Моганъ-Лаль называетъ эти тóры Gharib-Gbandahr; но такъ поверхностенъ

этотъ Индѣецъ, такъ явно, во многихъ случаяхъ, перепутываетъ онъ, театральные

скія данныя ему сообщавшіяся, что къ извѣстіямъ его, когда они противорѣчатъ

другимъ, нельзя имѣть никакого довѣрія. См. его Тravels in the Рaniab., Авды

mistan and Тurkistan, р. 836.
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бы сложенною искуственно. Стѣна эта прорывается тѣсниною

Тенги-Каруна, въ которую и устремляются соединенныя вóды

Логара и Кабулъ-Дарьи, низвергаясь далѣе великолѣпнымъ

водопадомъ. Къ востоку отъ Сіягъ-Куга простирается, въ на

правленіи къ Тагóуской-Долинѣ, не гористая, а лишь хол

мистая мѣстность, заимствующая отъ кочевниковъ пасущихъ

здѣсь стада свои названіе Кути-Сафи, «Сафійскихъ-Горъ».

По этой же холмистой мѣстности извивается и, соединенный

токъ Кугестанскихъ рѣкъ (Баранъ) до сліянія его съ Ка

булъ-Дарьею въ урочищѣ Сурби 99.

О сѣверной окраинѣ разсматриваемаго пространства

имѣются извѣстія Ира, и леди Сэль, которые пробирались

ею, въ январѣ и апрѣлѣ 1842 года, на пути въ Легманъ и

обратно. «Отъ урочища Се-Баба, въ Тезинской-Долинѣ (см.

выше, стр. 433)—разсказываетъ Иръ ”?—продолжали

мы шуть, минуя большую дорогу которая подымается тутъ

вправо на гóры, прямо, вдоль рѣчки (Тезинской), до замка

Серуби (8urroobee), въ 16 миляхъ отъ с. Тезинъ. Отсюда,

13 января, перевалили мы черезъ горы, къ Джигделику, на

юго-востокъ. Дорога мѣстами была очень крута, и на про

тяженіи многихъ миль пролегала по высокой степи безъ ма

лѣйшихъ признаковъ обработки, или населенности. Въ раз

стояніи пяти миль отъ Джигделика вышли мы опять на боль

шую дорогу. Изъ Джигделика, 14 января, слѣдовали на сѣ

веръ къ перевалу, въ горахъ, за которымъ 5---6 миль дви

гались по узкой тѣснинѣ прорѣзываемой рѣчкою. Морози

ло сильно. Видѣли много горныхъ ручьевъ, замерзшія вóды

которыхъ висѣли со скалъ, длинными ледяными сосульками,

великолѣпно блистая подъ солнечными лучами. Изъ тѣсни

ны дорога поворотила нѣсколько къ востоку, и на протяже

ніи-4—5 миль; пролегала по болѣе открытому иравному

-—44—4- - Т

9 Мarative of various journeуs etс. П1, 160—161. .

9тѣе шагу оретаtіons а сами весond edition. London, 1848. р. 219-250
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пространству. Затѣмъ опять узкою но короткою тѣсниною,

поднялись мы на скалистую возвышенность, послѣ чего до

рога до подошвы Адрекъ-Бадрекскаго Перевала была лучше,

На этотъ перевалъ, футовъ въ 1000 высотою, подымались

извилистою тропою по зазубринамъ скалъ. Съ вершины его

открылось обширное пространство съ высокими, покрытыми

снѣгомъ, горами на сѣверъ, откуда къ югу тянулась изры

тая мѣстность съ плоскими вершинами, не оживленными ни

единымъ деревомъ. Признаки: растительной жизни виднѣлись

лишь по берегамъ рѣки Кабула, оплодотворяющей узкую

долину разстилавшуюся подъ самыми ногами нашими. "Кру

той спускъ въ эту долину былъ весьма труденъ и опасенъ.

Стемнѣло, прежде чѣмъ достигли мы до ночлега, сдѣлавъ,

въ теченіе 10 часовъ, 24 мили. На слѣдующій день, " че

резъ нѣсколько сотъ ярдовъ были мы уже на берегу рѣки

Кабула».— На обратномъ пути изъ Легмана, «заложники»

Англійскіе переправлялись черезъ Кабулъ-Дарью гораздо

выше. Высадившись на правый берегъ ея, шли имъ около

мили, послѣ чего повернули въ лощину; направо, и черезъ

двѣ мили были уже въ долинѣ сообщающейся съ Тезинскою,

а черезъ милю еще—насупротивъ замка Серуби (8ehrubу,

пишетъ леди Саль), откуда, какъ видѣли мы выше, повезли

«заложниковъ» въ Легланъ. 19. Къ разсказываемому Иромъ

дневникъ, леди. Сзль не прибавляетъ никакихъ любопыт

ныхъ подробностей, кромѣ того, что на берегу Кабулъ

Дарьи: наслаждалась она (15 апрѣля) обиліемъ душистыхъ

свѣтланъ и персидскихъ касатиковъ въ цвѣту?“. . . 1

Въ заключеніе этого отдѣла, замѣтимъ, что на всемъ тор

номъ пространствѣ между Джелальaбадскою и Кабульскою

равнинами имѣется только одинъ пунктъ который былъ астро

номически опредѣленъ (именно селеніе Джигделикъ, широта

котораго оказалась 349 26” 24”): вслѣдствіе этого, уро

- . . . . . . . . . . 11 г тво".

"Тамъ же, стр. 289. . . . . II . ..... ..... .

9 А Лournal оt thе disasters in Аfighanistan, р. 324.
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чища о которыми пролегаютъ дороги его прорѣзывающія, ка

жется намъ, нанесены на имѣющіяся карты Афганистана

не совсѣмъ вѣрно, какъ въ-отношеніи взаимнаго разстоянія

между ними, такъ и въ томъ, что едва-ли нѣкоторыя изъ

нихъ не поданы слишкомъ на сѣверъ; въ-особенности от

носится: "это къ положенію "селенія Тезина на Уокеровой

Мар of the Vestern Рrovinсes etc. Остается также совер

шенно-неизвѣданною часть этого пространства къ сѣверу отъ

Летабендской дороги вплоть до Кабулъ-Дарьи.

-- - - - - . . . I

- В. Кабульская-Равнина. . I

отмется съ «тахтать тотъ пемногихъ: въ

востока за предѣлъ ея принимается кряжъ крутыхъ горъ на

правомъ берегу рѣки Хурдъ-Кабульской, который, по про

рывѣ его Кабулъ-Дарьею, направляется на СВ., къ сліянію

Кугдаменской.-Рѣчки съ Бараномъ" (соединеннымъ токомъ

Горбенда и Пенджшира)?**; къ сѣверу граничитъ она съ

Кугестаномъ, отъ котораго отдѣляется тѣмъ же Бараномъ,

и, западнѣе, однимъ Горбендомъ; къ югу переходитъ въ

Газнійское-Плоскогоріе: здѣсь за предѣлъ ея можетъ быть

принятъ гористый уступъ этого плоскогорія окаймляющій,

около параллели 349, правый берегъ рѣчки вливающейся

въ Логаръ съ запада, подъ Шейхабадомъ, и, восточнѣе—

теченіе самаго Логара отъ впаденія въ него этой рѣчки

до поворота на сѣверъ около селенія Хисарекъ”?.."Наи

большая длина равнины, въ предѣлахъ такимъ образомъ

очерченныхъ, будетъ болѣе 70, а средняя ширина-около

40 англ. миль. Городъ Кабулъ, находясь подъ зй. 207О. П.

я ве 5 В. Д. 9, лежитъ почти въ самомъ центрѣ этого

—4----------— 1 1 9 """" "? 1 II

*" Массонъ, 1. с. vol. П1, р. 175. . . . . ..,

" Массонъ, 1. с. П, 224; Гeвловъ, 1. с. П, 1о. " "

** ПоТорнтону (Сassetter, 1, 316); сообразно съ чѣмъ нанесенъ городъ и на

картахъ Уокера; у Гауга (Мarch and operations of the armу оt thе1ndus, р. 276)

широта Кабула показана 1849 30, чадолгота. 981; у Вивя (Атіst tо Сiuzni

etс. р. 161)–широта его 84? 23", долгота 69 8”. я

I . I
А
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пространства; абсолютная высота его около 6,400 футовъ;

на восточной оконечности равнины, селеніе Бутхакъ нахо

дится на высотѣ 6.247 футовъ; селеніе Майданъ, миляхъ въ

20-ти къ ЮЗ. отъ Кабула (по прямой линіи), лежитъуже въ

7,749., а Шейхабадъ, миляхъ въ 40 къ ЮЗЮ. отъ Кабула

(тоже по прямой линіи)— въ 7,473 футахъ надъ уровнемъ

ѳкеана 9. Эти данныя показываютъ что равнина склоняет

ся отъ З. къ В. и отъ Ю. къ С. Тоже свидѣтельствуется и на

правленіемъ рѣкъ орошающихъ равнину: Кабулъ-Дарья те

четъ съ З. на В., и потомъ на СВ.; Логаръ—на СВС.;рѣчка

Хурдъ-Кабульская—прямо на С.; рѣчка Кугдаменская,— на

СВ. и, далѣе, прямо на востокъ".

Равниною, впрочемъ, означенная площадь можетъ быть

названа лишь по отношенію къ окружающимъ ее гористымъ

пространствамъ, и къ общему профилю Кабулистана; сама

же по себѣ походитъ она на равнину весьма мало, будучи

искрещена во всѣхъ направленіяхъ грядами болѣе или ме

нѣе значительныхъ возвышеній. О геогностическомъ составѣ

этихъ грядъ упомятуто уже выше (стр. 372); это кучи го

лыхъ скалъ, на которыхъ, за отсутствіемъ растительной

почвы, нѣтъ ни лѣсу, ни дерну; торчатъ только тамъ-сямъ

кустики колючекъ, пробиваются мѣстами приземистыя ду

шистыя травы, и по оврагамъ, гдѣ бьютъ горные ключи, зе

ленѣютъ небольшія купы шелковицы, чинаровъ, миндальника,

джиды. Равнины, разстилающіяся между этими горными

градами, гдѣ не орошаютъ ихъ никакія вóды, представляют

ся унылыми, безплодными степями; но лишь только рѣка

или ручья даютъ возможность увлажать почву, тѣже степи

обращаются въ зеленѣющіе луга, въ покрытыя хлѣбами поля,

и восхищаютъ зрѣніе множествомъ фруктовыхъ и садовыхъ

деревьевъ. 1

* Разстоянія по прямой линіи показаны на основанія картъ Уокера,

... "Таково направленіе означенныхъ рѣкъ,какъ по извѣстіямъ путешественни

ковъ, такъ и по картамъ Уокера.
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Въ административномъ отношеніи, Равнина.-Кабульская,

согласно съ природою страны, дѣлится изстари на четыре

округа (тюбё): Логарскій—на югѣ, Бутхакскій—на восто

кѣ, Пегманскій–на юго-западѣ, и Кугдаменскій–на сѣверо

западѣ 19. Вотъ чтó извѣстно важныйшаго, о каждомъ изъ

этихъ округовъ:

а. Округъ Лагарскій. Заключаетъ въ себѣ пространства

по обѣ стороны р. Логара, оплодотворяющей ихъ въ та

кой степени что округъ считается одною изъ важнѣйшихъ

житницъ, г. Кабула. Кромѣ разныхъ хбѣбовъ въ обиліи, про

изводитъ онъ большое количество, абрикосовъ и винограду,

множество, огородныхъ овощей, и богатъ ревенемъ 9.

Миссія Лёмсдена посѣтила, въ 1857 году, южную

часть этого округа, спустившись сюда изъ Хурренской-До

лины черезъ Шютюръ-Герденскій Перевалъ. Съ перевала

этого, разсказываетъ Белью, видны уже, къ сѣверу, верши

ны. Гинду-Куша; що спускѣ-же, дорога все еще вьется гора

ми, пока не выходитъ на широкій и глубокій оврагъ, про

рѣзывающій голую, каменистую плоскость, которая, опоясы

вая горы подымающіяся къ востоку, спускается на западъ,

къ корыту р. Логара, рядомъ постепенно-понижающихся

степей. Съ правой окраины этого оврага, противъ селенія

Жуши, въ глубинѣ его расположеннаго, и въ 10 англ. ми

ляхъ отъ с. Хисарекъ, чтó на берегу р. Логара, виднѣлось

къ С. и В. обширное, протяженіе помянутыхъ возвышенныхъ

степей; къ С. и З, разстилалась до г. Кабула зеленая рав

нина Логара, испещренная деревнями; къ Ю.и 3. загоражи

вали даль гóрый подымавшіяся за лѣвою окраиною оврага,

Въ-теченіе двухъ первыхъ дней апрѣля, пока миссія отды

хала въ Хуши, погода стояла пасмурная и долодная, дулъ

почти постоянно : сѣверный вѣтеръ, и, разразилась буря, съ

« . . . . . «у«Л- «. . ..,

"иринъ, въ лата. вы вѣдальше все, vait vni, р. тво?" "? "": " 1

... "Велю, вы дошло. оta missionationaleanisan, урр, 126-16. и... 1
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грозою, вслѣдъ за которою нѣсколько разъ принимался итти

дождь съ мокрымъ снѣгомъ. Изъ Хуши, внизъ, дорога 3

или 4 мили еще шла помянутою каменистою плоскостью,

поверхность коей представлялась усѣянною кремнями, но

пестрѣла множествомъ дикихъ цвѣтовъ; путешественники

замѣтили красные и желтые тюльпаны, два или три вида

Огchis'а, породу Lусороdium'а съ желтыми цвѣтами, также

репейникъ, медвѣжье-ухо и другія травы родной Англіи;

кромѣ того— полынь (Аrtemisiа Іiudaica?), видъ дикой руты

(Рeganum Наrmala?), какой-то иглистый кустарникъ съ ро

зовыми цвѣтками, и нѣкоторыя другія растѣнія. Черезъ 5—6

миль затѣмъ добрались до Хисарека, гдѣ Логаръ оказался

объ эту пору года узкою, тихо-текущею, мелководною рѣч

кою съ каменистымъ дномъ. Въ дождливую пору обращается

онъ въ многоводный, стремительный потокъ. Къ югу отсюда

(отъ Хисарека) простиралась на 15—16 миль, замыкаясь

далѣе горами посылающими въ нее низменные отроги, рав

нина, которая кажется издали голою степью, но въ самомъ

дѣлѣ служитъ отличнымъ пастбищемъ для скота, и потому

усѣяна была черными кибитками кочевниковъ. Вообще-же

равнина по обоимъ берегамъ рѣки имѣетъ отъ 3 до 4 миль

ширины, и покрыта сплошь виноградниками, фруктовыми

садами и хлѣбными полями, середи которыхъ маленькія но

укрѣпленныя деревни мѣстнаго населенія примыкаютъ почти

одна къ другой. Съ запада эта лента зелени окаймляется

грядою невысокихъ но каменистыхъ возвышенностей, ли

шенныхъ почти всякой растительности, за исключеніемъ

рѣдкихъ кунъ хинджека (Рistacia Кhinjak). Рѣзкою противу

положностію являются эти унылыя горы съ подымающими

ся на дальнемъ сѣверо-востокѣ высями Легмана, - въ ихъ

блиставшей на солнцѣ, снѣговой опушкѣ. Изъ Хисарека

до Тенчи-Вардака, на протяженіи 18 миль, миссія слѣдовала

вверхъ поЛогару назападъ, нѣсколькоразъ переходя съ одно

го берега его на другой, по легкимъ деревенскимъ мостамъ.
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За Тенги-Вардакомъ, долина рѣки съуживается до полумили,

подступающими къ ней съ обѣихъ сторонъ невысокими, го

лыми утесами: окаймляющіе ее съ юга — это уже низшія

ступени Газнійскаго-Плоскогорія, на которое и подымают

ся при селеніи Пейхабадъ. Въ оба дня чтó миссія; двига

лась по Логару, погода стояла облачная и много разъ вы

падали ливни; но въ промежуткахъ, когда небосклонъ” про

чищался, жаръ отъ солнца становился тягостенъ 99.

Англо-Индѣйская армія слѣдовала, въ 1839 году, изъ.Газ

ны въ Кабулъ, западною частію Логарскаго-Округа; но о

мѣстности которою двигалась она отъ Лейхабада до Майда

на, на протяженіи 18 миль, не находимъ подробностей, не

говоря уже о другихъ, даже у аккуратнаго Гауга. Узнаёмъ

отъ него только то что отъ Шейхабада до Калеи-Ширъ-Мо

хаммедъ мѣстность, возвышается, а отсюда къ Майдану пони

жается, такъ-какъ селенія Шейхабадъ и Майданъ находятся

на высотѣ, первое—7,473, а послѣднее.—7,747 футовъ, то

гда-какъ Калеи-Пиръ-Мохаммедъ, междунимилежащее, воз

вышается на 8,051 футъ надъ уровнемъ океана 9. Мас

сонъ говоритъ что отъ Шейхабада къ Майдану тянется об

ширная равнина 19. Изъ Шейхабада же, влѣво, къ С3.

идетъ дорога на Баміянъ. Этою дорогою отправился капи

танъ; Отрамъ (Оutram): на перерѣзъ уходившему въ Баміянъ

изъ Кабула Достъ-Мохаммеду. Изъ разсказа Отрама, кото

рому не до географіи было въ ту пору, узнаёмъ *1 что въ

первый переходъ, около 32 миль длиною, пробиралсяонъ

черезъ разныя гряды горъ и по берегамъ многихъ рѣчекъ,

пока не достигъ до Годы (Соda), небольшой деревушки въ

небольшой, но плодородной долинѣ. Около 10 миль затѣмъ

. . . . . . . . " 1 1

”1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . т . . . . .

«тыь и, сѣ тѣ-ва. "" ""

** Магch and operations of the armу of the lindus. р. 246.

** Various journeуs, П, 224.

* Кough notes of the camрaign in Sind and Аighanistan, in 1838–9. Lom

don. 1840. 129. р. 120-121. " " " " " "" "
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ѣхали по дурной дорогѣ, опять около, горныхъ ручьевъ и

крутыхъ скалъ; послѣ чего, высокимъ и обрывистымъ пере

валомъ, поднялись на Пегманскій-Хребетъ, и остановились

въ деревушкѣ Кедери-Сефида (Каdur-i-Вuffeid), а отсюда,

въ одинъ переходъ, достигли селенія Урта (Лоurt), на до

рогѣ изъ Кабула, въ Бамiянъ, которою займемся мы ниже.

Отъ Бутхакскаго округа Логарскій, судя по приведен

ному выше (стр. 435) разсказу Ира, отдѣляется грядою

возвышеній, тянущеюся отъ Хурдъ-Кабульской горной окра

ины въ направленіи къ западу: по Массону, эта гряда воз

вышеній зовется горами Пlaха-Баранта 9.

б. . Округъ Бутхакекій. Въ предѣлы его входитъ (въ адми

нистративномъ отношеніи), должно полагать, все горное

пространство къ западу отъ Харкачайскаго и къ востоку

отъ Сіягъ-Кугскаго кряжей, и, кромѣ того, часть Кабульской

Равнины между округами Логарскимъ съ юга и Кугдамен

скимъ съ сѣверо-запада. О первомъ была уже у насъ рѣчь;

что касается до послѣдней, простирающейся отъ г. Кабула

къ востоку и сѣверо-востоку, то о протяженіи ея на югъ отъ

Кабулъ-Дарьи имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія, о сѣверномъ

же треугольникѣ, основаніемъ которому служитъ лѣвый бе

регъ Кабулъ-Дарьи, а вершиною устье Кугдаменской-Рѣки

въ Баранъ— не находимъ мы никакихъ извѣстій у путе

ществовавшихъ по Кабулистану,

Селеніе Бутхака знаменито тѣмъ что Султанъ Махмудъ

сынъ. Себeктегиновъ разбилъ здѣсь, по преданію, идоловъ

увезенныхъ имъ изъ Сомнатскаго капища, отъ чего” будто

бы происходитъ и самое имя этого селенія (бюта, «идолъ»,

зать, «щрахъ»). Массонъ пишетъ, что это большая земле

дѣльческая деревня, обнесенная стѣнами, но имѣющая видъ

запустѣнія, и расположенная не вдалекѣ отъ Хурдъ-Кабуль

———-———--------

* тамъ жить п., взв. п, тѣ
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ской Рѣчки, протекающей къ востоку отъ нея Ч9. До Бут

хака отъ г. Кабула считается миль десять. Пространство

это — равнина, наводняемая весною водами р. Лопара,

прорѣзывающаго ее отъ юга на сѣверъ. Таже равнина

охватываетъ г. Кабулъ, какъ съ юга, такъ съ сѣвера и

сѣверо-запада, а именно: къ югу отъ Кабула простирается,

по"Массону 19, лугъ (чемена) Бини-Хисар”скій; къ юго

востоку—лугъ Шевакій"скій (на него и выходитъ Логаръ,

прорвавшись черезъ горную гряду Шахъ-Баранта), и за

нимъ— лугъ Берам7скій; на востокъ —лугъ Сіяла-Сен

скій 11; на сѣверъ—лугъ Бимаруй"скій; на сѣверо-за

падъ —лугъ Везирабадскій 19. Послѣ зимъ обильныхъ

снѣгомъ, читаемъ у Массона 19, всѣ луга эти, съ на

ступленіемъ весны, понимаются водою, и обращаются какъ

бы въ озера, на которыя и слетается во множествѣ водя

ная дичь. Когда вода просочится въ землю или испарит

ся, луга эти покрываются горьковатою (rank), но весьма

питательною травою: на нихъ пускаютъ тогда табуны сер

даря, а позже позволяютъ, за извѣстную плату, пастись и

обывательскому скоту. На каждомъ изъ помянутыхъ луговъ

есть небольшія пространства всасывающихъ топей, глядя на

которыя невольно начинаешь думать, не находилась-ли нѣ

когда подъ водою и вся равнина Кабульская, и не служатъ

ли свидѣтельствомъ тому эти трясины въ ея впадинахъ?

Когда разливъ бываетъ слишкомъ великъ, вода не вся успѣ

*? Уarious journeуs, П1, 175—176.

9 Тамъ же, П, 285.

**. Объ этомъ лугѣ Массонъ не упоминаетъ; говоритъ о немъ Баберъ (Ме

moirs, р. 139); сверхъ того, положеніе его къ востоку отъ Кабула, опредѣляется

высотами Сіятъ-Сентскими, нанесенными на планы Англійскаго лагеря около Ка

була, приложенные къ книгамъ Ира и леди Сэль.

** Бимаруй"скій-Лугъ долженъ быть тотъ же самый чтó у Бабера называется

Сенгъ-Курганскимъ, а Везирабадскій долженъ соотвѣтствовать тому который

зоветъ онъ Чалакскимъ (см. Мemoirs, pр. 138—139).

** Various journeуs, П, 285—286.
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ваетъ сбыть, и остаются до заморозковъ гніющія болота,

вредными испареніями своими производящія опасныя осен

нія лихорадки Ч. . . . . — .

По причинѣ такой болотистости Кабульской.-Равнины,

особенно восточной ея части, дорога между Логаромъ и

Бутхакомъ проведена по насыпи 19. Обработываемыя поля

прекращаются, въ этомъ направленіи, въ 5 миляхъ отъ Ка

була. Рѣка Логаръ, при сліяніи своемъ съ Кабулъ-Дарьею,

быстра, глубока и до 50 ярдовъ шириною, по словамъ Гев

лока, переходившаго ее тутъ по мосту, въ половинѣ октяб

ря 1839 года 19; при выходѣ изъ горъ Шахъ-Баранта, ши

рина ея, по Массону 11,-простирается до 60 ярдовъ. Въ

горахъ этихъ есть красивыя долинки; изъ нихъ, Санджштак

ская особенно прославилась кутежами Шаха-Махмуда, да

и въ настоящее время служитъ любимымъ мѣстомъ прогулки

для жителей Кабула любящихъ кутнуть въ укромномъ угол

кѣ 19. Въ пустыряхъ западной части тѣхъ же горъ произ

водилъ Гонигбергеръ, видѣли мы выше (стр. 135), рас

кошку многочисленныхъ топовъ тамъ находящихся.

в. Округъ Иегманскій. Къ сѣверу граничитъ съ - Кугда

менскимъ, къ западу съ хребтомъ горъ Пегманскихъ, къ

юго-востоку съ Логарскимъ. Зовется такъ, какъ и самыя

гóры, по городку Петмана, расположенномуу подошвы, ихъ

на западъ отъ г. Кабула. О городкѣ этомъ (точно такъ же

какъ и о городѣ Лотар."ѣ) не имѣется, никакихъ свѣдѣній; да

и вообще объ округѣ этомъ имѣемъ мы понятіе единственно

по описаніямъ дороги изъ г. Кабула къ перевалу Унай, и

оттуда же въ Кугламенъ.

Къ сѣверу отъ г. Кабула, на западъ отъ Бимаруйскаго,

1

** Уarious journeуs, 11, 286.

"Муркрофтъ, 1. с. п, з74; гаутъ, 1. е. р. 253; и многіе другіе. "

*Тhe var in Аlghanistan. П, 175. " ,

9 1. с. 11, 2зв. "" "” .

”" Массонъ, 1. с. П, 236—237. т " "
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и на востокъ отъ Везирабадскаго луговъ, лежитъ озеро съ

солоноватою водою, имѣющее нѣсколько миль въ окружно

сти ?. Къ югу отъ послѣдняго луга тянется изъ Кабула на

западъдорога въ Кугдаменъ, которою ѣздили туда Массонъ,

члены миссіи Борнса, и т. д. Въ 3 миляхъ пути этою дорогою

изъ Кабула, находится зáмокъ Нанами. Отсюда, по Массо

ну ”, дорога заворачиваетъ къ сѣверу, огибая западныя

окраины Везирабадскихъ пастбищь, и приводитъ въ дерев

ню Депа-Кетека (Deh-Кiррak), за которою простирается го

лая, каменистая равнина, окаймляющая съ юго-востока

низменную горную гряду которая отдѣляетъ Кугдаменъ отъ

Пегманскаго и Бутхакскаго округовъ. Въ Кугламенъ ведетъ

здѣсь черезъ нее легонькій перевалъ или, скорѣе, проходъ

около 14 миль длиною, называемый Керса-Ханé, по кото

рому пролегаетъ хотя и каменистая, но удобная дорога.

Къ юго-западу отъ г. Кабула разстилается гладкая и рос

кошная равнина. Четаря-Ди"ская, а прорѣзываемая Кабулъ

Дарьею 11. По дорогѣ черезъ нее на перевалъ Унай 99,

влѣво, къ востоку, видна, по выѣздѣ изъ города—пишетъ

Массонъ 99, совершившій эту поѣздку лѣтомъ 1832 года—

гробница Бабера съ ея садами, и многочисленные замки и

1

** См. карту Кабульской-Ранчины и Кугестана, приложенную къ Боролемовой

книгѣ: А реер intо Тоотвечаm; Гаугъ, 1. с. р. 208; Кенеди - Тѣе спраin

оf the armу оt the lindus. 11, 95.

*? L. с. П, 110—111.

*" На этой равнинѣ, должно быть, находятся тѣ луга (ументъ) о которыхъ

упоминаетъ Баберъ (Мemoirs, р. 138—139), какъ о простирающихся къ западу

отъ г. Кабула (орьентація его часто грѣшитъ неправильностію) подъ именемъ

Деверен”скихъ. .

"?У Бориса, видѣли мы, перевалъ этотъ называется Унна" (Оonna); велѣлъ

за Борнсомъ такъ же пишетъ это имя и большинство Англичанъ бывшихъ въ

Кабулистанѣ; но у Муркрофта и Вуда,читаемъ Нunai, а у Массона-Нonai;

эти же трое, на нашъ взглядъ, стоютъ всѣхъ остальныхъ: поэтому, принимая h за

придыханіе, мы предпочитаемъ называть перевалъ, которому имя это принадле

житъ— Унай. Такъ, а не иначе приходится произносить и по орѳографіи Бор

слема—Оonnуе.

** Various journeуs: 1, 238, 11; 225.
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деревни тонущія въ зелени, а вправо, къ западу—другіе

зáмки и деревни, за которыми далѣе тянется печальная степь

со вздымающимися на горизонтѣ горами Пегманскими въ

снѣговомъ вѣнцѣ, и темными массами зелени по ихъ ска

тамъ — садами Пеимая"а и Бeкъ-Тут"а 99. Чегардигская

Равнина объ эту пору пестрѣла полями сафлора (масвака),

съ огненно-красными цвѣтками. Изъ деревушки Калеи.-Кази

(Кillа-Каzi), на оконечности этой равнины, дорога идетъ въ

Арганди. Отсюда скоро начинается оврагъ, приводящій къ

подошвѣ перевала Сефида-Хака(«Бѣлая-Земля»), который не

длиненъ и нетруденъ. За переваломъ тянется обширная пло

ская высь, на которой встрѣчаются около дороги водяные

ключи; отлогій спускъ съ этой выси ведетъ въ красивую,

богато-воздѣлываемую долину Майдана, усѣянную садами,

замками и деревнями, и орошаемую Кабулъ-Дарьею и от

веденными изъ нея многочисленными каналами. Замки и де

ревни, выстроенные изъ камня, представляли, на плоскихъ

крышахъ своихъ, запасы сухаго фуража, сложенные ряда

ми; по темно или свѣтло зеленому цвѣту ихъ, видно было,

сѣно это клеверное или другаго рода; зеленые слои пе

ремежались другими, ярко-краснаго цвѣта: эти оказались со

стоящими изъ сушеныхъ листьевъ ревеня, тоже на кормъ

скоту. Пшеница здѣшняя отличнаго качества; по заливнымъ

берегамъ рѣки воздѣлывается также много рису. Мѣстное

населеніе состоитъ изъ Афганцевъ съ Таджиками. Волость

Зебудак'ская населена исключительно первыми, рода Рустемъ

Хейль; но работниками на поляхъ видѣлъ Массонъ Геза

рейцевъ, однихъ Гезарейцевъ. Дорога вверхъ по долинѣ

шла восточною ея стороною. Миновавъ селенія Зебудакъ

и Земани, по лѣвую сторону рѣки, Массонъ остановился въ

Амелетѣ (или то лишь вашего, семени что

" Бeкъ-Тутъ, по всей вѣроятности, та же самая мѣстность которую Баберъ

(см. выше, стр. 366) называетъ Биктубъ. , "
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отъ дороги, съ великолѣпноюрощею изъ чинаровъ; отстоитъ

оно отъ Кабула-въ 27 миляхъ. Отсюда дальнѣйшая, запад

ная часть долины, также уставленная замками и хуторами,

зовется Тира-Хане. Тирханё съуживается наконецъ въ тѣс

нину, весьма живописную, которая выводитъ въ другую до

лину, называемую Сера-Чешма, также богатую зáмками и

хуторами. Горный ключь въ сѣверной ея части считается

источникомъ Кабулъ-Дарьи. Въ изголовьѣ долины дорога по

ворачиваетъ на западъ; справа въ глубокомъ оврагѣ бѣжитъ

ручеекъ, слѣва стелется, холмистая мѣстность съ нѣскольки

ми замками и воздѣланными полями. Черезъ полмили отъ

послѣдняго изъ зáмковъ, долина поворачиваетъ опять къ сѣ

веру и приводитъ въ другую— откую (Новой), при са

момъ входѣ въ которую стоитъ красивый зáмокъ. По доли

нѣ течетъ хорошенькій ручеекъ; подымаясь вверхъ по немъ,

встрѣчаешь два, три зáмка съ хуторами по-сосѣдству, и во

дяную мельницу. Отсюда долина разширяется; но потомъ

опять съуживается и приводитъ къ подошвѣ перевала

Унай; взбираться на него не трудно, несмотря на нѣсколь

ко подпемовъ и спусковъ. Вершина перевала представляет

ся обширною плоскостью. Отсюда дорога раздѣляется на

двое: одна, вправо, ведетъ на Баміянъ черезъ Кортъ и Хар

заръ, другая туда же, но прямо. Массонъ направился по

слѣднею 19.

. Описаннымъ путемъ, или мало уклонись отъ него, слѣ

довали къ перевалу, Унай и Муркрофтъ съ Требекомъ,

и Борнсъ съ Джерардомъ, и Вудъ съ Лордомъ, и

Ботелемъ, со сторгомъ, и многіе другіе изъ Англичанъ

въ періодъ,1839–-1842 годовъ. У каждаго, встрѣчаются за

мѣтки о видѣнномъ, которыя и сообщаемъ мы въ слѣдую

щемъ извлеченіи. (за исключеніемъ. Борнсовыхъ и Могань

Лалевыхъ, вполнѣ изложенныхъ уже выше).

. . ..... ..... ..... 4- " . т о "? "

*? Various journeуs, П, 325—330.

29



— АВ0 —

Муркрофтъ выѣхалъ изъ Кабула 17-го августа. Пер

вый привалъ былъ въ Депа-Мазана, деревнѣ въ 1Ча косахъ

отъ города на западъ, близь ущелья которымъ идетъ до

рога на сѣверъ черезъ горную гряду (должно полагать, от

рогъ Пегманскаго-Хребта), на восточной оконечности кото

рой расположена сѣверо-западная часть города Кабула. Эта

восточная оконечность называется, по свидѣтельству Мас

сона 9, Кути-Асса-Мали, чтó переводитъ онъ «Гора-Вели

кой-Матери». Отсюда дорога шла на западъ, около помя

нутыхъ горъ справа, по мѣстности довольно-ровной, но пес

чаной, обильно поросшей, по невоздѣланнымъ мѣстямъ, верб

люжьею-травою (Аlhagi camelorum). Пшеница была уже убра

на; оставались еще на корню посѣвы сафлора (сarthamus),

цвѣтки котораго здѣсь краснѣе и богаче красильнымъ веще

ствомъ чѣмъ у индѣйскаго сафлора. Эта часть равнины

была-бы совершенно безплодна безъ снѣговой воды съ

горъ, которая обращается на орошеніе полей помощію ка

менныхъ водопроводовъ. Воздѣлывается здѣсь также и ку

куруза, которая хотя рѣдко превышаетъ три фута, даетъ

однакоже урожай въ самъ-шестдесятъ. Санджидовое дерево,

при среднемъ урожаѣ, доставляетъ здѣсь отъ 8 до 10 се

ровъ сушеныхъ плодовъ. Ночевали у селенія Хуша-Хака

(«Добрая-Земля»), въ зáмкѣ съ обширнымъ виноградникомъ.

Слѣдующій день (20-го августа) ѣхали все на сѣверо

западъ по каменистой и неровной степи, окончившейся

подъемомъ на перевалъ Сефида-Хакъ (8ated-Кhak), за ко

торымъ открылась Майдан"ская-Долина, усѣянная зáмками.

Почва здѣсь хуже чѣмъ къ востоку отъ перевала: пло

довыя деревья замѣнились -ивою и тополями. Жителей въ

долинѣ, Таджиковъ и Гезарейцевъ, считается до 35.000,

веё земледѣльцевъ. Въ одномъ мѣстѣ, скошенный на сѣмена

* Уarious journeуs, П, 249.
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клеверъ (шафталь) покрывалъ землю такъ густо, какъ ни

гдѣ неслучалось Муркрофту видѣть ее покрытою какимъ-бы

то ни было сѣномъ. По отдѣленіи" сѣменъ, солома, въ

смѣшеніи съ соломою отъ пшеницы и ячменя, служитъ зим

нимъ кормомъ для лошадей; здѣсь въ долинѣ зимуютъ всѣ

конныя войска Кабульскія. Означенною долиною ѣхали ко

нецъ этого и весь слѣдующій день; до селенія. Такина (Та

kina). Пшеница и ячмень были уже сжаты; оставались не

убранными полевые бобы (horsebeаns) и другіе стручковые

овощи, да небольшія поля рису, низкорослаго и казавша

гося запоздалымъ. Вблизи деревни замѣтилъ, Муркрофтъ

права (Ргаngos), не выше пядени въ вышину; здѣсь зовутъ

его кама, и употребляютъ на зимній кормъ скоту и лоша

дямъ. На слѣдующій день добрались, въ небольшой пере

ходъ, до Сера-Чешмё, верховья, Майданской-Долины. На

пути отсюда видѣли небольшой прудъ, наполняющійся водою

изъ ручья, который считается священнымъ; прудъ этотъ на

битъ былъ форелью въ неимовѣрномъ множествѣ; рыба то

же считается священною и необыкновенно „ручна. Марта

20-го, разсказываютъ жители, форель выплываетъ изъ пруда

въ рѣчку которая орошаетъ долину, и тогда считается позво

лительнымъ ловить ее. Кромѣ помянутаго ручья, много дру

гихъ въ той же мѣстности; вóды ихъ, соединяясь, даютъ

начало рѣчкѣ составляющей верховье Джуи-Шир"а, про

текающаго за Кабуломъ *". Первая половина пути 24-го

августа шла, до перевала Унай (Нunai), узкою тѣсниною въ

неровной но вообще подымающейся мѣстности 19.

Д-ру Лорду, обязаны мы нѣсколькими геогностическими

замѣтками о Майданской-Долинѣ, а именно о нахожденіи

здѣсь известковыхъ формацій. Известнякъ, въ перемежку со

слюдою и глинистымъ сланцемъ, замѣтилъ онъ по сѣверную

* Объ этомъ имени Кабулъ-Дарья; см. ниже.

** Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes etc. П, 377—382.
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сторону долины, въ Джельризѣ и, далѣе, въ Серъ-Чешмё.

Известнякъ этотъ такого же сложенія какъ и видѣнный имъ

въ Перванской-Долинѣ— кристаллическій и свѣтло-сѣраго

цвѣта; въ Джельризѣ лежитъ онъ вертикальными пластами;

въ Серъ-Чешмё изъ этой формаціи именно и бьютъ ключи

дающіе начало Кабулъ-Дарьѣ. Въ горахъ-же известковаго

состава окаймляющихъ Майданъ съ юга, производится лом

ка, бѣлаго мрамора, хорошаго кристаллическаго сложенія и

легкаго въ тёскѣ, присутствіе котораго открыто было здѣсь

впервые по поводу постройки. Баберовой гробницы при

Пахъ-Джeганѣ 99.

Борслемъ, съ конвоемъ своимъ, выступилъ изъ Кабула

около половины іюня. Многое на пути представлялось ему

иначе чѣмъ его предшественникамъ. Дорогу изъ Калеи

Кази въ Арганди описываетъ онъ пролегающею черезъ по

лй засѣянныя клеверомъ въ такомъ обиліи что воздухъ на

сыщенъ былъ благоуханіемъ. Черезъ три мили пути изъ

Арганди, оканчивается равнина простирающаяся доскода

вплоть отъ Кабула, и начинается Сефидя-Хак'скій Пере

валъ, футовъ на тысячу возвышающійся надъ этою равни

ною. Гóры по обѣимъ сторонамъ перевала невысоки, но

утесисты. Длина перевала —около двухъ миль. Дорога от

сюда до Коти.-Эшрефа (Кoteah-Shroot), на берегу Кабулъ

Дарьи, миль пять, камениста. По спускѣ съ Сефидъ-Хака,

гóры разступаются мили на двѣ по каждую сторону дороги,

и промежуточное пространство представляется отлично воз

дѣланнымъ. Но голые утесы вскорѣ опять съуживаютъ до

лину, и очаровательные сады уступаютъ мѣсто печальнымъ

тѣснинамъ. Такая смѣна небольшихъ участковъ плодород

ной почвы короткими но! утесистыми тѣснивами продол

жается до Джелѣриза! (Лulrez.), въ 10"лиляхъ отъ Коти.

"А visit to thе рlain ot Кoh-t-baman ete.; въ Лоurn. о! вengal Авіаtіé sо-"

сіеtу, vol. УШ, рр. 550-531. 1 "
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Эшрефа. Вездѣ здѣсь росли въ обиліи груши, яблоки, виш

ни, шелковица, виноградъ. Отсюда черезъ 10 миль пути

изъ долинъ въ тѣснины, а изъ тѣснинъ опять въ долины,

добрались до зáмка Сефида-Кала, миновавъ, недоходя двухъ

миль до этого ночлега, урочище Сери-Чешма, гдѣ, въ боль

шомъ прудѣ, водится бездна огромной рыбы, которую кор

милъ ежедневно старый фанатикъ, давно уже посвятившій

себя этому благочестивому занятію. Нѣсколько далѣе за Сери

Чешмё обращаетъ, на себя вниманіе замѣчательная стороже

вая башня на выдающемся утесѣ. Тутъ долина сильно съужи

вается и почти сдавливается огромными обломками скалъ,

свалившихся съ утесовъ нависшихъ по обѣимъ ея сторонамъ.

Тѣснину эту пронизывалъ холодный вѣтеръ, а когда путни

ки усѣлись подъ защитою стѣнъ зáмка, отраженіе солнеч

ныхъ лучей отъ гладкой поверхности нагихъ утесовъ было

такъ сильно, что термометръ Фаренгейта поднялся до 1009.

На слѣдующій день, 19-го іюня, путники вступили вскорѣ

въ устье Унайскаго-Перевала. Дорога описывается узкою и

скользкою тропою пролегающею между крутыми скалами съ

одной, и бездонными, по-видимому, пропастями съ другой

стороны: «бездонными» объясняетъ Борслемъ, потому-что

лучи солнца, не озаряютъ вѣчнаго мрака этихъ пропастей

даже въ полдень ?. . . . . . I

Англо-Индѣйская армія, на пути изъ Газны въ Кабулъ,

спустилась въ Майданскую-Долину съ юга, 4-го августа

1839 года, и остановилась у селенія Майдана. На слѣдую

щій день, въ разстояніи около мили отъ этого селенія пе

решла Кабулъ-Дарью въ бродъ, и поворотила вправо, имѣя

слѣва, низменныя, горы. Далѣе и потянулись гóры и справа,

долина съузилась, дорога пересѣкалась безпрестанно глубо

кими оврагами. Черезъ 8 миль пути отъ селенія Кайдаки,

——-—-——- , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тт и -

. . . . . . . . . . . . . . . 19Ни " 1 1 . .

*? А рeер intо Тurkestan, р.16-26. - . . . . . . . . . . . . . . . . .
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началась узкая долина Арцандій"ская, со множествомъ овра

товъ, расширившаяся потомъ въ равнину, съ дорогою по каме

нистой мѣстности. По переправѣ черезъ Кабулъ-Дарью, по

тянулись справа сады и засѣянныя поля. Затѣмъ дорога во

шла въ горы (кряжъ Асса-Мати), по выходѣ изъ коихъ пе

ресѣкла нѣсколько каналовъ, болотъ и каменистыхъ про

странствъ. Лагеремъ стали около Наначи, въ трехъ миляхъ

къ западу отъ г. Кабула.—Изложенныя подробности взяты

изъ дневника Гауга 91. Гевлокъ замѣчаетъ, что селеній

по-имени Аріанди—два; одно, Верхнее-Аранди, лежитъ у

подошвы горъ при подъёмѣ изъ Майданской-Долины (на

сѣверъ), другое, Нижне-Аріанда — въ четырехъ миляхъ

далѣе, уже на Чегардигской-Равнинѣ **. -

- Кабулъ-Дарья, — читаемъ у Массона, 9— увла

живъ Майданскую-Долину, вьется далѣе между лощина

ми Лалендергскихъ высотъ, выбѣгаетъ затѣмъ на равнину

Чегардигскую," и вторгается въ городъ Кабулъ между кря

жемъ Асса-Мати съ запада, и кушою горъ Тахти-Лаха

(иначе Ходжа-Сафара) съ востока. Съ лѣвой стороны

рѣки отдѣляется отъ нея подъ городомъ каналъДжуи-Лара,

«Молочный» (не этотъ-ли каналъ послужилъ поводомъ для

муркрофта утверждать что кабулъ-дарьи называется Джтѣ

Ширгомъ: кромѣ его, не встрѣчаемъ этого извѣстія ниукого

изъ писавшихъ о Кабулистанѣ); съ правой, по выходѣ на рав

нину Чегардигскую, выведенъ изъ нея другой—Бала-Джуи,

«Верхній-Каналъ», снабжающій водою южныячасти города.

Восточныя части Кабула пользуются ею изъ канала. Джуи

Пули-Местанѣ, отведеннаго изъ рѣки Лотара тотчасъ по

вступленіи ея на равнину Шеваки. Длина"этого канала—

около пяти миль. Бала-Ажуи–нѣсколько длиннѣе. "Вода вѣ

обоихъ превосходна. . . 1 1 1 . 193

" Маrch and oреrations of the armу оt thе1ndus, pр. 245—248.

** Тhе var in Аlghanistan. П, 108 и 111.

** Уarious journeуs. 1, 289; П, 249 и 12839-264. - г " л- -- -



— 455 —

Разставаясь съ Петманскимъ-Округомъ, не можемъ воз

держаться чтобы не передать недоумѣній нашихъ относи

тельно положенія какое дается разнымъ мѣстностямъ его

на картахъ Уокера. Изъ,Муркрофтова описанія пути его

отъ Кабула до перевала Унай, мы видѣли что, съ самаго

выхода изъ г. Кабула, онъ двигался постоянно на западъ,

забирая иногда и на сѣверъ, но нигдѣ не спускаясь къ

югу. Путь которымъ онъ слѣдовалъ—тотъ же самый по кото

рому ѣхали потомъ Борнсъ, Вудъ, Борслемъ и другіе. Путь

этотъ, между-тѣмъ, по картамъ Уокера, идетъ отъ Кабула, на

юго-западъ, потомъ прямо на западъ, нигдѣ неукло

няясь къ сѣверу. Тутъ чтó-нибудь да не такъ. Не говоримъ

уже о Гарлановой картѣ окрестностей г. Кабула, на кото

рой Майданская.-Долина показана прямо на западъ отъ

Кабула за Пегманскимъ-Хребтомъ, а Сери-Чешмё — на

одной широтѣ съ Исталифомъ, тоже къ западу отъ него:

точность этой карты весьма сомнительна; но и на картѣ

Мекертви Сери-Чешмё показано, отъ Кабула, на западъ

съ уклономъ къ сѣверу, а не къ югу, какъ у Уокера, слѣ

дующаго въ этомъ случаѣ Аррocмитовой картѣ къ Борнсову

путешествію въ Бухару. Намъ кажется, что вообще хре

бетъ Куни-Баба долженъ находиться сѣвернѣе чѣмъ изо

бражаютъ его теперь, а вслѣдствіе этого и ведущая къ не

му изъ Кабула Долина-Майданская должна быть значитель

ноподана на-сѣверъ, особенно въ верховьѣ своемъ, тою

именно частію которую Массонъ называетъ Тира-Хане.-Ви

димъ также на картахъ Уокера что съ Пегманскаго-Хреб

та, къ югу и къ сѣверу отъ с. Шемана, текутъ ручьи, сли

вающіеся потомъ въ рѣчку которая течетъ на западъ, и впа

даетъ въ Кабулъ-Дарью подъ самымъ городомъ Кабуломъ;

тутъ ты тутътетка«ты1 . Г. "а Л. 47 ..... 1 1 . 1 1 . 1 ч. - " "Та да . . Т9

рѣчѣ: вѣроятно хочетъ валъ ее съ рекогносцировочныхъ

съёмокъ которыя произведены были въ окрестностяхъ Ка

була въ-продолженіе Англійскаго“ здѣсь протектората. О
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другихъ недоумѣніяхъ нашихъ относительно пространства

около Пегманскагó-Хребта—будетъ рѣчь ниже.

д. купцаменскій округъ. Кудаментомъ, по-Русски ска

зать «Подоломъ», «Подоліей», зовется сѣверо-западная

часть Кабульской-Равнины, примыкающая на западѣ къ вы

сокимъ Пегманскимъ-Горамъ, а съ востока и юга, обстав

ленная грядою холмовъ, которая, простираясь по линіи отъ

Беграма къ Кабулу, по мѣрѣ приближенія къ послѣднему

понижается, и, не доходя до него, заворачиваетъ къ за

паду 9, разграничивая такимъ образомъ Кугдаменъ съ

лежащею къ юго-востоку отъ него Кабульскою-Равниною

въ тѣсномъ смыслѣ; сѣверною оконечностью своею упирается

Кугдаменъ въ предгорія Гинду-Куша, или Кутестанъ, отдѣ

ляясь отъ нихъ теченіемъ гр. Горбенда. Западная сто

рона Кугдамена гораздо выше восточной, вслѣдствіе чего

всѣ ручьи сбѣгающіе съ Петманскаго-Кряжа несутся къ

горамъ на противуположной сторонѣ 19: тамъ вливаются они

въ рѣчку, которая, получивъ начало въ юго-западномъ углу

Кугдамена, около селенія Газа, 19, течетъ миль 25 въ сѣ

веро-восточномъ направленіи, склоняется затѣмъ на востокъ,

и впадаетъ въ Баранъ подъ Джульгою (Лulghа) когда поло

водна, въ сухое-же время года, истощается отводными ка

навами для поливки полей 9. Массонъ не называетъ, эту

рѣчку иначе какъ Кукламентскою цКoh. Damen Вiver) ?9.

Вудъ даетъ ей имя Барижай?а *9, едва-ли не оши

бочно. Въ-длину равнивая Кугдаменская простирается, по

«. . . . . .

. . . . . . а

«вы», «т»«т»«т» ты чть» тьмитыми

Soс. Уol. V, р. 5.

9 в4, 1. е. р. 1тз-1ти. . . . . - - 1 1

и "Массонъ, въ Уaniqus рruneуs. Ш, 111, 1 . . . . . . . . . . . . . .

. 9 массовъ, тамъ же, ш, 1ва, и въ долги, отвецы Авіаte sос. Уol. У,

„545 г. г а я

-ка тамъ же, ш, щи и пы. . . . . или: . . . . . . .

о“ жить въ честь и пѣ. . . . . . . . . . . . . . . . ..,
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Лорду—до 40, по Вуду—болѣе 30 миль; въ шири

ну-же имѣетъ отъ 16 до 18 миль по Лорду, и 7, сред

нимъчисломъ, по Вуду 99. Беграмскую-Степь и вообще во

лость Ходжа-Хизри Массонъ не причисляетъ къ Кугда

мену, называя ихъ принадлежащими къ равнинѣ Куге

стана 1. Западная полоса Кугдамена усѣяна огромными ва

лунами, осколками и галькою съ гранитныхъ Пегманскихъ

скалъ, оторванными, полагаетъ Вудъ, силою зимнихъ

"морозовъ *. Бока этихъ горъ прорѣзываются много

численными оврагами съ ручьями чистѣйшей воды, по

скатамъ которыхъ густо растетъ шелковица; на каждомъ

уступѣ поровнѣе— фруктовыя деревья или виноградныя

„105II.

Сѣверная окраина Кугдамена производитъ въ обиліи хлоп

чатникъ, табакъ, рисъ, джугару и другіе хлѣба, всякіе овощи,

и кормовыя травы, изъдревесныхъ-же плодовъ—почти исклю

чительно шелковицу, которой всюду здѣсь бездна 9; южная

часть равнины можетъ быть названа, сравнительно, каменистою

и неплодородною, но, при благопріятномъ для садоводства

климатѣ и соотвѣтственной почвѣ, производитъ въ обиліи и

отличнаго качества фрукты 9. Виноградъ воздѣлывается

здѣсь 12-ти сортовъ, абрикосы и шелковица- meсти; про

чіе плоды: яблоки, груши, персики, сливы, вишни, айва,

миндаль, орѣхи, тоже весьма разнообразны. Большая часть

ктовъ,"вывозимыхъ изъ ""Афганистана въ Тндію, идетъ1

* 1 . 1 . . . . "” „ " ". ""” „У

* лѣтъ, тѣ лѣтъ и выгляни за чы. vп,» вв вть, мальчика

touthе, Охая, р. 178. Пирина долины въ 7 миль, по Вуду, хотя бы и среднимъ

числомъ— какое-то недоразумѣніе съ его стороны. Ворясъ, согласно съ лор

комъ лаетъ долинѣ въ главу отъ зо до 40 миль, а въ ширину отъ 15 до зо. сіt.

Сabool, р. 146.

* Уarions journeуs,П, 150.

* Лourneу to the Охus, р. 174.

9 видъ, 1. е. р. 114-116. - . . . 1

" Втъ тѣмъ же. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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отсюда 9. Вкусные фрукты, здоровый климатъ, и живо

писныя долинки съ густою зеленью и свѣжею водою, натем

номъ фонѣ Пегманскихъ скалъ съ перспективою снѣжныхъ

вершинъ Гинду-Куша на горизонтѣ—дѣлаютъ, изъ Куг

дамена любимое лѣтнее мѣстопребываніе Кабульскихъ бо

гачей, и неизсякаемый предметъ восторговъ, для всякаго

Кабулистанца 9. Мы видѣли выше, какую дань похвалъ

принесъ ему неравнодушный къ красотамъ природы султанъ

Баберъ. Естественно что Борнсъ, и члены его миссіи вос

пользовались, въ 1836 году, первою возможностію посѣ

тить этотъ благодатный и цвѣтущій уголокъ, Кабулистана.

Поѣздка сюда... совершена была въ половинѣ октября, и

описана какъ Борнсомъ, такъ Вудомъ и Лордомъ.

Болѣе-или-менѣе всѣ трое говорятъ одно и тоже—что съ

подъемомъ на гребень низменной каменистой гряды отдѣ

ляющей Кугдаменъ отъ Кабула, открывается великолѣп

ный видъ на все протяженіе равнины, залитой зеленью полей

и садовъ, со множествомъ возвышающихся изъ-за нея замковъ;

осенняя пора не успѣла еще лишить деревьевъ ихъ густой

листвы, а придала ей только разнообразіе тоновъ; воздухъ

пропитанъ, былъ благовоніемъ душистыхъ полевыхъ травъ;

гóры, то ярко освѣщенные солнцемъ, то, заслоняемые несу

щимися облаками, представляли удивительные переливы

свѣта и тѣни. Спускъ съ сѣвернаго ската означенной гряды

ведетъ, черезъ заброшенный во все еще прекрасный садъ,

насажденный Тимуръ-Шахомъ, и рядъ селеній передъ нимъ и

за нимъ, въ самую южную изъ долинъ Кугдамена, въ такъ-на

зываемую «Сахарную» (Пекера-Дерё); за этою живописною

долиною слѣдовала такая же живописная Кета-Дерё, а за

нею Испалиф"ская, знаменитая прелестями своей природы?..

1

? 1 I . . , «т» " - д -

, - . . ..... 1 1

9 Вудъ, 1. е. р. 179. - " ",
. . . . 11 г … 1

" лордъ, 1. е. р. 625; Вудъ, 1. е. р. 175. " "”

" Лордъ, 1. с. р. 524-525; Вудъ, 1. с. рр. 176—177; Ворясѣ, Сabool, р. 146.
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«Никакое описаніе не можетъ дать понятія объ этой ми

лой и очаровательной сторонѣ—восторгается Борнсъ *:

всю дорогу ѣхали мы"между богатыми фруктовыми садами,

ограды которыхъ почти совершенно закрыты были дикими

цвѣтами и многими изъ растѣній свойственныхъ Европѣ

(въ томъ числѣ репейникомъ и крапивою, по замѣчанію

Вуда ?). Такихъ цвѣтовъ и травъ росло въ-особенности

много (всего болѣе маргаритокъ, говоритъ Вудъ) по окра

инамъ безчисленныхъ ручейковъ прорѣзывающихъ долины.

Дороги осѣнены высокими и величественными каштановыми

деревьями, защищавшими насъ отъ вліянія солнечныхъ лу

чей, всегда знойныхъ въ здѣшнемъ климатѣ. На каждой

горѣ, по каждому скату, виднѣлись виноградники. Изюмъ

былъ разложенъ по землѣ, и придавалъ холмамъ пурпуро

вый оттѣнокъ. Не доставало только пѣвчихъ птицъ, для

оживленія картины: бóльшая часть была уже отлетѣвши

въ страны болѣе теплыя (единственными представителями

птичьяго царства являлись, читаемъ у Лорда 19, немногія

сороки, голуби, воробьи, и, изрѣдка, тетерева; изъ пресмы

кающихся, встрѣчались лягушки "да небольшія ящерицы).

Но свѣжесть воздуха, удалившая пернатыхъ, была намъ по

сердцу, и еще болѣе возвышала радостное настроеніе духа.

Мы установили нашъ маленькій лагерь противъ самаго го

рода Исталифа, который, на разстояніи какихъ-нибудь

тысячи ярдовъ, подымался передъ нами въ видѣ пирамиды:

террасы высились надъ террасами и поддерживали вѣнчав

шую ихъчью-то гробницу, осѣненную широко-раскинувши

мися чинарами. Между нами и городомъ простирался глубокій

оврагъ; на днѣ его журчалъ свѣтлый и быстрый ручей, въ

берегахъ покрытыхъ богатѣйшими фруктовыми садами и

* Сabool, р. 146. - . . . . . .

"Лошпеr tо bе ока р. 1т. -. . . . . . . .

"Т- с. р. 624. „. . .. . . . . . . . . . „, ,, . *«. . . . . . . . . . . . гл. . . . . . . 1
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виноградниками. Внизъ, по направленію ручья, оврагъ по

степенно разширяется и переходитъ въ обширную поляну,

богатую деревьями и лугами, между которыми чернѣются

многочисленныя башни замковъ. За всѣмъ этимъ видны

утесистыя горы, убѣленныя недавно выпавшими снѣгами, а

надъ ними, еще выше, вздымаются покрытые, вѣчными

льдами вершины Гинду-Куша, Картина была столь же ве

личественна, сколько прекрасна. Желтые осенніе листья

шептали по вѣтру; прозрачныя, блещущія вóды, катясь

быстрыми потоками, прыгали по уступамъ скалъ, и напол

няли всю долину шумомъ каскадовъ. Вечеромъ, жители илю

миновали городъ въ честь прибывшихъ гостей. Это произве

ло хорошій эффектъ, но искусственныя красоты немогли зат

мить въ глазахъ нашихъ прелестей природы» 11. Термометръ,

при восхожденіи солнца показывалъ 43", и затѣмъ въ-тече

ніе дня никогда не подымался выше 68" въ тѣни, по Фар.

Несмотря на позднюю пору года, виноградъ не вездѣ еще

былъ зрѣлъ, хотя другія плоды давно уже были убраны 191

Послѣ Исталифа путешественники посѣтили Истертачѣ, Сан

джида-Дере, Топа-Дерё, Се-Дранѣ, и наконецъ Чарикара,

торговый городъ почти съ 10,000 жителей 19. Съ озна

ченными мѣстами мы знакомы уже отчасти изъ Баберова

ихъ описанія (см. выше, стр. 71). Это все отдѣльныя

долины при подошвѣ высокихъ Пегманскихъ-Горъ, богатыя

лѣсомъ, составляющимъ рѣзкую противуположность съ об

наженными утесами ихъ раздѣляющими, и съ безплодными

горами, надъ ними высящимися. Тамъ,гдѣ природа или рука

человѣка провела воду, видны огороды, и фруктовые сады;

а гдѣ избытокъ воды, проникаетъ ниже въ равнину, тамъ

волнуются богатыя нивы 11, ч. 1, . . . . . . . . . . . . . .

** Борнсъ: Сabool, р. 146—148.

9 вудъ, 1. е. р. 177. - 1 I I

ч вернеѣ, 1. е. р. 1ы. "" и т. "

" Борисъ, тамъ же русск. перевода стр. 2то-з1в. """ " "
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У"Массона, который, въ-продолженіе долговремен

наго пребыванія своего въ Кабулѣ, не разъ посѣщалъ Куг

даменъ, находимъ мы много топографическихъ и другихъ

подробностей объ этой равнинѣ, естественно ускользнув

шихъ отъ вниманія Борнса и членовъ его миссіи, мель

комъ по ней прогулявшихся; къ-сожалѣнію, подробностей

этихъ не можемъ мы сообщить, не выйдя изъ рамокъ нашего

труда. Замѣтимъ лишь слѣдующее. Въдолинѣ Ферза (Еerzah),

между Кегъ-Дерейскою и Испалифскою, одной изъ самыхъ

живописныхъ въ этомъ краю богатомъ красотами природы,

Массонъ, удивленъ былъ роскошью ея Европейской расти

тельности, нашелъ здѣсь фіялки и ежевику, и не могъ на

смотрѣться вдоволь на великолѣпные аврикули въ самомъ

изголовьѣ долины, уже въ сосѣдствѣ Пегманскихъ снѣговъ

(въ іюнѣ), выше водопада, составлявшаго собственно пред

метъ поѣздки его сюда 19. Гробница, вѣнчающая Иста

лифъ, по объясненію Массона, воздвигнута надъ прахомъ

Хазретъ-Ишана, Магометанскаго угодника, родомъ изъ Турке

стана, жившаго лѣтъ полтораста тому (писановъ 1833 году),

и оставившаго потомство, изъ рода въ родъ пользующееся

репутаціею людей богоугодныхъ 19. Большая часть Иста

лифскаго народонаселенія состоитъ изъ ткачей, произведенія

которыхъ сбываются значительною частію въ Туркестанѣ;

но почти каждый домовладѣлецъ Исталифскій имѣетъ въ

окрестностяхъ города садъ или огородъ, куда и удаляется

съ семействомъ когда начинаютъ зрѣть плоды, запирая

городское свое помѣщеніе. Тота-Дерё зовется такъ отъ

великолѣпнаго топа, который здѣсь находится 11.

Такова западная часть Кугдамéна; нѣкоторымиподроб

ностями о центральной обязаны мы такжеМассону, про

1 . 1 1 . 1 «г. . . . . . . . . "

4- 49-массонѣ: Various journeуs, ш, 116. -ч. «- г … 1. « У ч а

9Тамъ же, П, 5121. т и ч т и - ч и т е л и ч и т е л ь т ѣ ч т -1 Ф

9 Тамъ же, П1, 122 и 185. 1- 1 1 1 . . . та "? "
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ѣзжавшему ею на обратномъ пути изъ Кугестана въ Кабулъ.

Вышедши, невдалекѣ отъ селенія Баш-Алема, на Кугдамен

скую-Рѣку, текущую здѣсь узкою лентою въ широкомъ ло

жѣ, къ востоку встрѣтили горку Чигиль-Духтерана, «Сорока

Дѣвственницъ», славныхъ въ этой сторонѣ, замѣчаетъ Мас

сонъ, столько же какъ 11,000 «Кельнскихъ-Дѣвъ» въ Евро

пѣ 19. Далѣе, дорога пролегала черезъ деревню Ленера,

въ 60 дворовъ, зáмокъ Годара, деревню Базари, въ 40дво

ровъ, и большое селеніе Каллахана, въ 400 дворовъ. От

сюда (должно быть уже по правому или восточному берегу

Кугдаменской.-Рѣки), дорога пошла около возвышеній, съ

переваломъ черезъ нихъ по-имени Мама-Хатуна. Вправо

отъ перевала —огромная искуственная насыпь съ остатками

старинной крѣпости Калеи-Раджпута. Съ перевала спу

скаются въ равнину Кара-Душмака, прорѣзываемую рѣчкою

въ глубокомъ оврагѣ, и, миль черезъ пять пути этою рав

ниною, подымаются опять на перевалъ Па-Минаря, въ томъ

невысокомъ горномъ кряжѣ который, какъ уже выше объ

яснено, отдѣляетъ Кугдаменъ отъ сѣверо-западной части

Кабульской-Равнины въ тѣсномъ. смыслѣ. Въ нее и спу

скаются съ перевала; вскорѣзачѣмъ дорога, около мили, идетъ

болотомъ съ стоячею водою (вода была по брюхолошадямъ,

когда проѣзжалъ. Массонъ), и путники, черезъ Бимаруй

скій-Лугъ, вступаютъ въ Кабулъ 19.

Борнсъ, въ 1836 году, возвращался въ Кабулъ изъ по

ѣздки по Кугдамену другою дорогою, восточнѣе, проле

гающею черезъ богатуюдеревню Ака-Сера, «Бѣлыя-Пала

ты», въ 20 миляхъ на ССВ. отъ Кабула. Дорога изъ Акъ

Серая на Кабульскую-Равнину пролегаетъ тѣмъ же пере

" По Гарлановой картѣ окрестностей г. Кабула, есть на Кабульской-Равнинѣ

и другое селеніе Чичиль-Духтеранъ, именно въ Логарскомъ-Округѣ, валлѣвомъ

берегу р. Логара, миляхъ въ двадцати на югъ отъ г. Кабула. ..... ..... I

** Various journeуs, П1, 148—147. . . . . . . . . . .
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валомъ которымъ проѣзжалъ Массонъ, но Борнсъ назы

ваетъ его, по-видимому правильнѣе, Пашня-Мунаре *”.

Передавать топографическія подробности о городѣ Ка

булѣ, которыми такъ богата книга Массона, находимъ

мы неумѣстнымъ; но заимствуемъ у того же писателя слѣ

дующія замѣтки о Кабульскомъ климатѣ, за первую по

ловину 1833 года:

Въ-теченіе января и части февраля холода въ Кабулѣ

стояли чрезмѣрные: лопались по ночамъ мѣдные сосуды, и

замерзало вино. Въ послѣднихъ числахъ февраля начало

таять; 1-го марта видѣли ласточку, предвѣстницу весны.

Около половины февраля появились въ продажѣ на база

рахъ дикія утки, и вскорѣ затѣмъ—палака, или шпинатъ, и

нѣжные побѣги ish рlant *", употребляемые здѣсь въ пищу,

и собираемые на солнопекахъ по скатамъ горъ. Съ наступ

леніемъ марта, почувствовалась, видимая перемѣна въ воз

духѣ. Вода перестала замерзать, но пошелъ мокрый снѣгъ

съ дождемъ. Къ науруз’у, (новогодію) наступила общая рос

тепель; сухой снѣгъ продолжалъ перепадать до 21-го числа,

но не держался на землѣ. Обиліе снѣгу, зимою, считается

за благо земледѣльцами, но городскимъ жителямъ иногда

плохо оттого приходится: пропитавшись, влагою съ наступ

леніемъ ростепели, нижнія части глиняныхъ стѣнъ удомовъ

не выдерживаютъ, давящей ихъ тяжести верхнихъ, распол

заются, и даже рушатся съ страшнымъ трескомъ. Два или

три зданія развалились такимъ образомъ по сосѣдству съ

жилищемъ Массона. Къ 28 марта поля до такой уже степе

ни освободились отъ снѣгу, что можно было праздновать

земледѣльческій праздникъ. Незера (Маsar), когда впервые

впрягаютъ воловъ въ плугъ, и проводятъ первыя борозды на

** Сabool, р. 165.

*? Чтó называется у Англичанъ Бсh plant, не могъ я ни откуда узнать, даже

изъ Лоудоновой Еnсусloраеdіa of. Вritish plants (London, 1866). " "? "
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поляхъ. Начало апрѣля ознаменовалось сухими заморозками:

вода дважды или трижды, покрывалась тонкою пленкою льду.

Массонъ сталъ выходить за городъ и наблюдать за пробуж

деніемъ къ жизни весеннихъ цвѣтовъ на лугахъ и по ска

тамъ горъ. Первыми распускаются луковичныя, а изъ нихъ

прежде другихъ начинаютъ цвѣсти такъ-называемыя люли

ноуруза, «розы новогодія», мелкіе жолтые цвѣтки которыхъ

покрываютъ угорья въ такомъ обиліи что онѣ кажутся за

литыми золотомъ. Болота около города кишѣли дичью; по

явились опять отлетѣвшія осенью ласточки, голуби, трясо

гузки, мюрти-сулеймана (соломонова-птица); начали щебе

тать жаворонки; закружились и запорхали въ солнечныхъ

лучахъ мухи, комары, бабочки. Вообще комары въ окрест

ностяхъ Кабула не очень назойливы, но объ эту пору силь

но распложаются по окраинамъ болотъ и топей, и по вече

рамъ миріадами наполняютъ воздухъ. Около половины апрѣ

ля привезли съ Петманскихъ-Горъ чукри, или зеленые стволы

ревеня, а черезъ недѣлю появились и бѣловатые стволы того

же растѣнія, искуственно производимые (раваша). Апрѣля

10-го, рѣка протекающая черезъ городъ вздулась тающими

снѣгами до того что опасались наводненія; изъ кварталовъ

наиболѣе подверженныхъ опасности: многіежители перевезли

имущество въ Бала-Хисаръ. Публичные бирючи огласили на

базарахъ приказъ государевъ, чтобы каждый обыватель до

ставилъ по четыре камня для починки и возобновленія пло

тинъ. Апрѣля 17-го чувствуемо было легкое землетрясеніе,

а 19-го послѣдовалъ, сильный ударъ. Ива между-тѣмъ по

крылась листвой, и стали распускать почку; многія другія ра

стѣнія; но величайшая прелесть этого мѣсяца заключаетсявъ

цвѣтеніи фруктовыхъ деревьевъ. Окрестности города имѣютъ

объэту пору очаровательныйвидъ,и сады наполняются толпами

посѣтителей являющихся любоваться природой. Въ цвѣтни

кахъ и по запретамъ красовались нарцисы и зембекъ, или

душистый аиръ (sveet-ilag), а на горахъ, въ безконечномъ
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разнообразіи пестрѣли дикіе тюльпаны . На иныхъ изъ зія

ретовъ, великолѣпіе эрпеванговыхъ деревьевъ съ ихъ кистя

ми красныхъ цвѣтовъ на темномъ фонѣ горъ производило,

можно сказать, магическій эффектъ. Дерево это въ Кабулѣ

не туземное, много его только въ урочищѣ Се-Ярана, о ко

торомъ упоминаетъ Баберъ, да по сосѣдству съ Чарикаромъ,

откуда изашло оно на Кабульскіе зіяреты. Тамъ, когда цвѣ

тетъ оно, равнина, по выраженіютуземцевъ, «огнемъ горитъ».

Баберъ, упоминая объ эргеванѣ съ желтыми цвѣтами, на

прасно даетъ это имя совершенно другому растѣнію, тоже

очень красивому, но весьма обыкновенному въ Кабулистанѣ,

такъ же какъ въ Белуджистанѣ и Персіи, гдѣ зовется оно

махака (mahak): это кустарникъ съ кистями желтыхъ цвѣ

товъ какъ на горохѣ. Эргеванъ тоже деревцо небольшое.—

Въ началѣ мая погода стояла измѣнчивая: выпадали силь

ные дожди, нѣсколько разъ съ градомъ, и сопровождавшіеся

грозою. Частыя въ Пишаверѣ, грóзы въ Кабулѣ случаются

только съ наступленіемъ весны и подъ конецъ осени. Дули

также въ-теченіе мѣсяца сильные сѣверные и сѣверо-западные

вѣтры, страшные для садоводовъ. Стали распускаться розы

и многіе другіе цвѣты; но въ полномъ блескѣ флора Кабуль

ская является не ранѣе іюня, когда вполнѣ облекаются зе

ленью и рощи тамошнія. Въ половинѣ мая базары напол

няются латукомъ, рѣжухой, радисомъ, огурцами и незрѣлы

ми сливами и абрикосами, которые употребляются въ пищу

всѣми классами жителей, безъ опасенія какого-либо вреда.

Іюнь начался облачною и вѣтряною погодою; 8 и9 чиселъ

чувствуемо было землетрясеніе, сопровождавшееся подзем

нымъ гуломъ **.

Дополненіемъ къ этимъ замѣткамъ могутъ служить слѣ

дующія, Гауговы, изъ второй половины 1839 года 99:

* Various journeуs, П1, рр. 4–10, 13, 99.

** Гаугъ: Тhe march and operations of the armу оf thе1ndus, pр. 282 и 292.

30
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Термометръ Раренгейта показывалъ въ Кабулѣ;

въ 8 часовъ, прошлавъ 3часа

по полуночи: . . . по полудни;

съ 6 августа по

сентябрь. . .". " отъ 469 до 749 отъ 729 до 969

въ сентябрѣ . . . " — 509 — 649 — 709—909

съ" 1"п6. 14 октября” — З09 — 569 — б49 —929

. Вѣтры, съ 6 августа по 14 откабря, дули съ С,

съ З.„съ В., СВ, и СЗ. Послѣдніе, въ сентябрѣ и октябрѣ,

вызывали паденіе снѣга на окрестныхъ горахъ. Первый

снѣгъ, здѣсь замѣченъ былъ 3 сентября.

1

9. Го в н ля с и ст вмл Сѣвв г ово ст очнАго - КАву

Л II СТ А, НА,

Переходя отъ южной полосы Кабулистана, которая за

нимала насъ до сихъ поръ, къ сѣверной, и отъ запада

обращаясь опять къ востоку, изложенію свѣдѣній имѣющихся

о разныхъ долинахъ Сѣверовосточнаго-Кабулистана необ

ходимо, для ясности дѣла, предпослать общее обозрѣніе

горныхъ хребтовъ дающихъ существованіе этимъ долинамъ.

Выше, говоря о Гинду-Кушскомъ Хребтѣ, мы замѣтили

что на протяженіи между 70 и 73 градусами В. Д. долженъ

онъ пролегать около паралели 369. Принимая въ сообра

женіе извѣстія Вуда объ этомъ протяженіи хребта, едва-ли

не приходится, согласно съ нимъ, вести линію Гинду-Куша

отъ перевала Хавакскаго (подъ 359 42" С. П.) на сѣверо

востокъ, и полагать исходную точку его изъ Памирской

Выси, къ которой онъ несомнѣнно примыкаетъ, около 379

С. П., въ меридіанѣ того самаго озера изъ котораго имѣетъ

истокъ свой Аму-Дарья, т. е. около 73930” В. Д. 39. Въ

" См. карту при Вудовомъ Лourneу to the Охus.
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этомъ меридіанѣ, нѣсколько восточнѣе, нѣсколько западнѣе,

Гинду-Кушъ сливается съ такъ-называемымъ Каракoрум

скимъ-Хребтомъ; иначе сказать, Гинду-Кушъ составляетъ

продолженіе Каракорумскаго-Хребта на западъ отъ озна

ченнаго меридіана, а Каракорумъ— продолженіе Гинду

Куша на востокъ отъ того же меридіана. Каракорумъ въ

этой долготѣ носитъ, кажется, названіе Билдура-Тага «Хру

стальныхъ-Горъ», а Гинду-Кушъ—названіе Белута-Тага

«Облачныхъ-Горъ» *9.

Вмѣстѣ-съ-тѣмъ, принимая въ соображеніе: съ одной

стороны — что разспросныя свѣдѣнія единогласно застав

ляютъ верховье рѣки-Камы течь параллельно съ хребтомъ

Гинду-Куша изъ самаго изголовья Верхне-Кашгарской

Долины, которое должно находиться въ томъ же меридіанѣ

73930"; а съ другой—что верховья рѣкъ Пенджкоры и Се

вада, по разспроснымъ же свѣдѣніямъ, обращены, между

тѣми же меридіанами чтò и верховье Камы, также на сѣ

веро-востокъ ?"?, приходится заключать, что изъ Гинду

Куша истекать онѣ не могутъ, а должны истокъ свой имѣть

съ юго-западныхъ скатовъ другаго хребта, который, что

бы имѣть достаточную для того высоту, также долженъ ис

ходить изъ Памирской-Выси, мало-чѣмъ или и вовсе неусту

пая Гинду-Кушу въ вышинѣ. Такая вышина его можетъ быть

выводима и изъ того обстоятельства, что пики самаго юж

наго изъ отроговъ его имѣютъ въ широтѣ 34938” уже бо

лѣе 9,000 (Айлема, Пlum), а въ широтѣ 34? 42”—болѣе

10,000 (Дoсерри) футовъ надъ уровнемъ моря *". Далѣе:

верховья Пенджкоры и Севада обращены, сказали мы, къ

сѣверо-востоку. Верховье Гилыштской.-Рѣки, текущей на

?Такъ, по-крайней-мѣрѣ, выходитъ изъ соображенія довольно сбивчивыхъ

свѣдѣній заключающихся въ статьяхъ Раверти о Кашгарѣ и Кафиристанѣ. См.

ниже статью о Долинѣ рѣки-Камы.

** Источники откуда заимствованы эти свѣдѣнія, указаны ниже.

** Данныя эти взяты изъ 14-го листа Сreat Тrigonometrical Surveу оf 1ndiа.
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ВК0В., обращено, напротивъ, по разспроснымъ же свѣдѣ

ніямъ, на юго-западъ, и должно, по-видимому, имѣть ис

токъ около того же пункта чтó и р. Севадъ **; пунктъ

этотъ находится, приблизительно, между 73? 10” и 73? 15"

В. Д., а верховья Пенджкоры — нѣсколько западнѣе: за

ключаемъ, что означенный хребетъ, исходя изъ Памир

ской.-Выси около 739 30" В. Д., тамъ же гдѣ и Гинду-Кушъ

(иначе сказать, исходя между Гинду-Кушемъ и Каракору

момъ, и служа, такимъ образомъ, гранью между ними),

принимаетъ сначала направленіе нѣсколько на ЗКОЗ., а

потомъ, въ широтѣ около 369, поворачиваетъ на ЮВ., и

направляется къ р. Инду паралельно съ теченіемъ р. Гиль

гита, принимающей изъ него, справа, нѣсколько притоковъ.

Въ Индъ разсматриваемый хребетъ упирается, должно по

лагать, между 74?15"—74920” В. Д. Если все выведенное

доселѣ основательно, и если принимать Памирскую-Высь

за центральный узелъ изъ котораго исходятъ, въ разныхъ

направленіяхъ, высочайшіе хребты Средней.-Азіи: Гинду

Кушъ—на ЮЗ., Каракорумъ—на В., другія цѣпи горъ—на

сѣверъ, то можно, пожалуй, и хребетъ, о которомъ идетъ

рѣчь, считать за интегральную часть Гималаевъ, именно за

ту ихъ часть которою примыкаютъ они къ Памирской.-Выси,

исходя изъ нея къ юго-востоку:- непосредственнымъ продол

женіемъ этой части на востокъ отъ р. Инда будетъ Нана

Ларбата. Съ нѣкоторою смѣлостію, можно было бы тотчасъ

же и, назвать хребетъ этотъ—Гималайскимá; но мы такою

смѣлостію не обладаемъ, и называемъ его, провизуарно, до

разъясненія предмета, Лeшно-Гилыштскимs, на томъ осно

ваніи что онъ отдѣляетъ отъ Кабулистана страны извѣст

ныя подъ именемъ Лсинга и Гильшта. Не назвали мы этого

** См. карту приложенную къ статьѣ Монгомери: Мemorandum on the prog

ress of thе Каshmir series of the Great Тrigonometrica1 8urveу оf Пndiа, помѣ

щенной въ Лоurn. оf Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХХХ, рр. 99—110.



— 469 —

хребта, по примѣру барона Гюгеля, Тутукана- матика

ній"скимъ— потому-что это, какъ разъяснится ниже, было

бы нелѣпостію; названіе-же Чемла, которое даетъ онъ юго

восточной оконечности этого хребта, принадлежитъ не ей, а,

какъ далѣеувидимъ, нижнейчасти Бунирской-Долины,

Теченіе рѣки -Камы окаймляется слѣва, отъ самаго

истока ея почти до широты селенія Конаръ, хребтомъ горъ

который, по разспроснымъ свѣдѣніямъ, носитъ имя „Ма

стурга "". Такимъ же образомъ, хребтомъ горъ разграни

чиваются между собою и бассейны долинъ Пенджскорской и

Севадской: хребетъ этотъ зовутъ Ларам.скимъ 99. Этотъ

же хребетъ, быть можетъ (если не восточный отрогъ Лас

пура), пересѣкая рѣки Пенджкору выше впаденія въ нее

рѣки Севада, и направляясь къ западу, отдѣляетъ и Баджóур

скую долину отъ той части Джелальабадской которая нахо

дится по сѣверную сторону Кабулъ-Дарьи. Наконецъ,

хребтомъ горъ отдѣляется и Севадская-Долина отъ разсти

лающейся на востокъ отъ нея Бунирской: этотъ хребетъ,

которому принадлежатъ помянутые выше пики Досерри и

Айлема, называется иногда, по имени послѣдняго изъ нихъ,

Айлем'скимъ. Западною оконечностію своею окаймляетъ онъ,

далѣе, лѣвый берегъ рѣки Лендай, и, переходя за нее, напол

няетъ, можно полагать, отпрысками этой оконечности страну

Османъ-Хейлей и Верхнихъ-Момендовъ. Всѣ три хребта

имѣютъ направленіе на юго-западъ, и, по всей вѣроятности,

составляютъ собою отроги Ясино-Гилыштскаго-Кряжа 91.

9 Уокеръ на своихъ картахъ называетъ этотъ хребетъЛасписсоръ; Гюгель-же,

мало того что изуродовалъ это названіе въ Латискоръ, называетъ еще тотъ же

хребетъ другимъ именемъ—Кётели-Латори, перенеся названіе одного перевала

въ немъ (см. ниже) на все протяженіе хребта.

9 Этотъ хребетъ Гюгель, на своей картѣ Кабулистана, называетъ Малеканѣ

Ларамскимъ (откуда взялось Малеканъ см. ниже), и въ тоже время даетъ ему

еще имя Айлем'а, имяпринадлежащее другому, сосѣднему съЛарамскимъ, отрогу,

который, зато, онъ ужъ никакъ не называетъ,

9 Источники изложенныхъ свѣдѣній указаны ниже.
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Аллежскій-Отрогъ—единственный изъ трехъ о кото

ромъ имѣемъ мы кое-какія свѣдѣнія отъ Европейцевъ, озна

комившихся, впрочемъ, лишь съ самою южною его оконеч

ностію, и отпрыскомъ ея къ востоку отдѣляющимъ Бунир

скую-Долину отъ Самы. Съ сѣвера Бунирская-Долина огра

ждается другимъ отпрыскомъ того же Айлема, такъ же какъ

и первый, упирающимся въ Индъ. По всей вѣроятности,

Айлемъ, сѣвернѣе, пускаетъ и другіе отпрыски, дающіе су

ществованіе долинамъ въ родѣ Бунирской, и открывающим

ся на Индъ; но это можно только предполагать, положи

тельнаго-же въ этомъ отношеніи неизвѣстно ничего, равно

какъ и томъ, выходятъ-ли изъ Ясино-Гильгитскаго Хребта

какіе-либо отроги восточнѣе Айлем'скаго; они, если суще

ствуютъ, должны направлятьсяуже прямо на югъ, и упираться

въ самый Индъ съ сѣвера, подобно тому какъ извѣстные от

прыски Айлема упираются вътуже рѣку съ запада. Капитанъ

Монгомери, одинъ изъдѣятельныхъ руководителейзнаме

нитою тригонометрическою съёмкою Индіи, говоритъ положи

тельно что «теченіе р. Инда (а слѣдовательно и прибрежныя

страны) вверхъ отъ Дербендадо Ачо, въ долинѣ Асторгской

(уже къ сѣверу отъ Гималаевъ), всего на протяженіи около

160 миль, рѣшительно неизвѣстно Европейцамъ» 99.

Великолѣпный видъ имѣютъ эти горы Восточнаго-Куге

стана изъ глубины Пишаверской.-Равнины. Изумленъ, оча

рованъ былъ Эльфинстонъ величіемъ зрѣлища раскрыв

шагося передъ нимъ при спускѣ въ эту долину съ юга, изъ

Когата, 24-гофевраля 1809 года: «Четыре гряды горъ—пи

шетъ онъ—увидали мы на сѣверѣ; на нижней вовсе не было

снѣгу; вершины второй были уже покрыты имъ; третью за

крывалъ онъ на-половину; четвертую и высшую вѣнчаетъ онъ

отъ начала вѣковъ. Въ разстояніи ста миль были отъ насъ

** См. упомянутую выше карту Монгомери: Еough sketch of thе drainage ot

Gilgit and adjaсent countries.
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эти гóры, но мы ясно отличали одну гряду отъ другой, и

впадины въ ихъ скатахъ. Уровень верхняго, задняго хреб

та неодинаковъ; мѣстами, гордо, смѣло, взлетаютъ надъ нимъ

группы пиковъ на изумительную вышину. Мы не замѣтили

никакого уменьшенія снѣговъ на этомъ хребтѣдаже въ іюнѣ,

когда на Пишаверской-Равнинѣ термометръ доходилъдо1139

Фар. Низшіе хребты уменьшаются въ высотѣ по мѣрѣ раз

стоянія въ какомъ находятся отъ главнаго. Второй имѣетъ

вершины голыя, но скаты его, какъ и вся поверхность двухъ

остальныхъ, покрыты лѣсами. Между четвертымъ и третьимъ

хребтами разстилается плоскость: вѣроятно что болѣе узкими

и возвышенными долинами отдѣляются одинъ отъ другаго и

остальные, высшіе хребты» 59. Ни малѣйшаго основанія не

имѣемъ мы заподозрить вѣрность этой картины; но должны

сознаться что она никакъ не вяжется съ тѣми представле

ніями о расположеніи горныхъ хребтовъ Восточнаго-Куге

стана, какое составляемъ мы себѣ на основаніи другихъ,

имѣющихся о томъ, и приводимыхъ ниже, извѣстій. Еслибы .

четыре гряды одна надъ другой возвышающіяся, о которыхъ

говоритъ Эльфинстонъ, были хребты: Айлемскій, за нимъ—

Ларамскій, еще выше—Ласпурскій, и наконецъ послѣдній,

самый высшій—Гинду-Кушъ, картина была-бы еще по

нятна для насъ, хотя хребты эти, въ-отношеніи къ глядя

щему на нихъ изъ Пишавера, и тянутся наискось, а не прямо;

но въ томъ-то и дѣло что не можетъ быть понято такимъ

образомъ изложеніе Эльфинстона: вслѣдъ за сказаннымъ,

продолжаетъ онъ, тотчасъ же, что три низшія изъ означен

ныхъ горныхъ грядъ пересѣкаются, подъ прямымъ уз

ломъ, исходящими изъ задней тремя вѣтвями: одною—

направляющеюся къ Торбелѣ на Индѣ; другою—отдѣляю

щею Буниръ отъ Севада, Айлемскою по-имени; и третьею—

отдѣляющею Севадскую долину отъ Пенджкорской, т. е. 44

9Аn account of the Кingdom of Сaubul. London. 1815, рр. 94–96.
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рамкомъ **. Какія-же, послѣ этого, тѣ три низшія гряды ви

домъ которыхъ восхищался Эльфинстонъ изъ Пишавера —

пусть разъясняютъ болѣенасъ понятливые. Припомнимъ толь

ко что и знаменитый «выступъ» Гинду-Куша, который, ка

залось Эльфинстону, находится въ меридіанѣ Джелальаба

да— оказался несуществующимъ.

Переходимъ засимъ къ обозрѣнію въ-отдѣльности каж

дой изъ большихъ долинъ составляющихъ въ-сложности

Восточный-Кугестанъ Кабулистанской-Долины въ об

ширномъ смыслѣ, причемъ замѣтимъ что всѣ свѣдѣнія ка

кія имѣются объ этомъ краѣ— разспросныя отъ торгашей

сюда забиравшихся, или собранныя нарочно-посыланными

сюда для развѣдокъ Азіатцами. Ни одному образованному

Европейцу не удалось еще проникнуть въ эти долины, и

своими глазами провѣрить разсказы торгашей и ходоковъ.

10. Буни г скА.я.-ДолинА.

Несомнѣнно что долина эта отдѣляется отъ сѣверо-вос

точной части Пишаверской.-Равнины цѣпью горъ тяну

щеюся съ СЗ. на ЮВ., и составляющею восточный отпрыскъ

того отрога Ясино-Гильгитскаго Хребта который, служа

гранью между долинами Бунирскою и Севадскою, слыветъ

подъ именемъ Айлема. Къ этой цѣпи горъ подходилъ, и да

же подымался на нее, весною 1858 года, отрядъ Англо

Индѣйскихъ войскъ, подъ начальствомъ генерала Коттона

(Сotton). Ту именно часть этой цѣпи гдѣ былъ отрядъ,

Стивартъ называетъ горами Чинилейскими (Сhinglai) 99, безъ

сомнѣнія отъ селенія того же имени находящагося на юж

номъ скатѣ ихъ, подъ 729 34” 30" В. Д. и подъ 349 19"

9 Тамъ же, стр. 96.

** Мemoranda on the Рeshawur Valleу etc., въ Лourn. of Вeng. Аs. Soe. Vol.

ХХХШ, р. 219.
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С. П. 9.Нижеувидимъ что туземцы зовутъ ихъ иначе. Сред

нюю высоту ихъ опредѣляетъ онъ въ 5,000 футовъ надъ

уровнемъ моря; высота-же Малабангскаго-Пика въ этой цѣ

пи, подъ 72946” 15” В. Д. и 34? 18” С. П., простирается

до 7,471 фута 99. О геогностическомъ строеніи этого пика

узнаёмъ отъ Стиварта, бывшаго на мѣстѣ, что въ Мангаль

танѣ (Мungaltana), на скатахъ его, видѣлъ онъ сіенитъ и

порфиръ (8ienitiс рorphуrу), и что валунами и галькою этихъ

горныхъ породъ обильноусѣяна во многихъ мѣстахъ вся часть

цѣпи, которою проходилъ отрядъ Коттона 9. До селенія

Омба (Пnb), въ той же широтѣ, на берегу Инда, прони

калъ, въ 1840 году, и Эдвардъ Конолли; но, къ-сожалѣ

нію, преждевременная смерть не дозволила ему обнародо

вать вполнѣ результатовъ этой поѣздки ?. Всѣ, какія имѣ

ются, новѣйшія свѣдѣнія о странѣ къ сѣверу отъ означен

ныхъ горъ доставлены, около тридцати лѣтъ тому, Мусуль

манскимъ ходокомъ, муллою Алимъ-ул-Лахомъ изъ Пиша

вера, котораго маіоръ Личь посылалъ, въ 1837 году, въ

горы Восточнаго-Кабулистана, для развѣдокъ объ этомъ

краѣ, и котораго извѣстіями о Самѣ мы уже выше пользова

лись. Сообщенія доставленныя Алимъ-ул-Лахомъ, Личь,

въ 1845 году, привелъ въ порядокъ и напечаталъ подъ за

главіемъ: Аccount of рarts of the Сabool and Рeshawar ter

ritories, and of Samah, Sudoom, Вunher, Svati, Deer and Ва

jour etс 19. Эта статья и послужитъ намъ главнымъ источ

никомъ для дополненій въ настоящемъ случаѣ.

* Опредѣленіе сдѣлано по Сreat Тrigonometrical Surveу оf Пndia, листъ 14-й.

** Такъ показана она на Ог. Тrig. Surveу, листъ 14-й. Измѣреніе сдѣлано

было, должно думать, во время Коттоновской экспедиціи.

* Стивартъ, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХШ, рр. 219—222.

” Напечатано въ Лоцrn. of Вeng. Аs. Soc. vol. ГХ, рр. 924-937, лишь вве

деніе къ описанію поѣздки его сюда, не заключающее въ себѣ почти никакого

географическаго матеріала.

** Въ Лourn. of Вeng. Аs. Soe. Vol. ХIV, рр. 660—701.
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Въ Бунира отправился Алимъ-ул-Лахъ изъ Нoушегрё,

подымаясь на СВ. вверхъ по рѣкѣ Каллани (Кalрanee, Ка

лапани у Кура), а потомъ по восточному притоку ея, который

называетъ Нарайход'омъ (Naraikhod), берущему начало въ

южномъ скатѣ Чинглейской-Цѣпи. Миляхъ въ 20-ти, по пря

мой линіи, отъ Ноушегрё начинаются предгорія означенной

цѣпи, которыя мулла нашъ именуетъ Кадамарскими (Каdamar;

по Great Тrig. Surveу — Карамаръ), и считаетъ сѣверною

границею Самы; предгорія эти составляютъ, подъ име

немъ Седума (8udoom), особый отъ Самы и Бунира край.

Подымаются на нихъ съ равнины тѣсниною, которая выво

дитъ къ селенію Гаріала (Саrуаlа; по Сr. Тr. Surveу—

Сhurуаlai). Отсюда, всё вверхъ по Нарайходу, прибылъ онъ,

черезъ 614 косовъ, въ большое селеніе Сера-Дерё (8irah

Пerai; поОr. Тr. Surveу—Suroо-Кhdheri), съ 600дворовъ;

откуда, черезъ такое-жечисло косовъ—опять въ большую

деревню Рустема (Кustam), также въ 600 дворовъ, которая

лежитъ уже не при Нарайходѣ, а при другомъ верховьѣ Кал

пани. За Рустемомъдалѣе, дорога, на протяженіи 31/е косовъ,

шланаселенія Базара и Али(Аlее; поGr. Тr. Surveу—Аllai),

каждое въ 700 дворовъ. Отъ послѣдняго начался извилистый

путь лѣсомъ, который, черезъ 4 коса, привелъ къ небольшимъ

деревнямъ Питавай (Рeetavai; по Оr. Тr. Surveу—Рittaо) и

Сейнрай (8уarai), расположеннымъ у подножія горъ отдѣляю

щихъ, говоритъ нашъ ходокъ, Седумъ отъ Бунира. Горы эти

называетъ онъ Лабандерейскими (Мabandarai). Подъёмъ на

нихъ со стороны Седума тянется четыре, спускъ въ Буниръ–

два коса. Скоту со вьюками двигаться трудно; даже всаднику

доводится мѣстами спѣшиваться и вести коня въ поводу. Лѣсъ,

которымъ идетъ дорога, такъ густъ что переплетающіяся

вѣтви деревьевъ иногда совсѣмъ загораживаютъ путь. Лѣсъ

здѣшній состоитъ большеизъ арчё и джилыузё(можжевельника

и кедра). Спускъ въ Буниръ съ Маландазай"скаго-Перева

ла (Мalandazai) идетъ оврагомъ. Зимою снѣгъ выпадаетъ
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здѣсь, но тотчасъ жетаетъ.Переваломъ этимъ ходятъ обык

новенно въ Буниръ всѣ торговцы изъ Пишаверской-Обла

сти. Воды на перевалѣ нѣтъ нигдѣ.—Такимъ образомъ, по

маршруту Алимъ-ул-Лаха, Седумъ простирается въ ширину

на 1914 косовъ; по Сr. Тr. Surveу, ширина эта, по прямой

линіи, не болѣе 12—13 миль. Маршрутъ Алимъ-ул-Лаха,

на каждомъ шагу упоминающій о томъ или другомъ селеніи,

съ показаніемъ въ каждомъ количествѣдворовъ и обработы

ваемой земли, свидѣтельствуетъ что Седумъ населенъ весь

ма густо, какъ и всѣ вообщедолины горной полосы Восточ

наго-Кабулистана.

Первое селеніе встрѣчающееся въ Бунирѣ, въ 11/е косѣ

отъ вершины перевала, это—Зени-Бендё (2angeе-Бanda; по

Gr. Тr. Surveу—2ungi Кhan). Въ 3 косахъ отъ него къ С.

—селеніе Навай-Кале (Уavai-Кllее; по 6г. Тr. Surveу-Мowа

Кilla), въ 700 дворовъ. Сосѣднія съ этимъ селеніемъ доли

ны къ В. и С3. изобилуютъ лѣсами: оливковыми, дубовыми

и еловыми. Далѣе, на протяженіи 31.5 косовъ къ С.— селе

нія Кадатпа (Каdaрра; Gr. Тr. Surveу—Кuruрah), богатое ста

дами и табунами, и Пештуль-Дерё (Рishtool-Пarrah); послѣд

нее въ 1,000 дворовъ. Всѣ вышеозначенныя четыре селенія

находятся въ мѣстностяхъ безводныхъ: воду добываютъ бо

лѣе или менѣе далеко, изъ горныхъ ключей, принося на

головѣ въ кувшинахъ. Пештуль-Дерё со всѣхъ сторонъ окру

жено горами, и дорога отъ него далѣе на сѣверъ, идетъ тѣс

ниною, столь узкою что навьюченный оселъ пробирается,

черезъ нее съ трудомъ. По выходѣ изъ тѣснины, въ полу

косѣ разстоянія открывается рѣка, которая, говоритъ нашъ,

ходокъ, течетъ съ З. на В. между горными ущельями, и

19 На Gr. Тrig. Surveу перевалъ этотъ обозначенъ подъ именемъ Мulundrу.

Я полагаю, что Мalandazai у Алимъ-ул-Лаха— опечатка, вмѣсто Маlandarai, и

что Мalandarai же должно читать и выше, вмѣсто Мabandarai. Вообще коррек

тура въ Лournal оt Вengal Аs. Societу—ужасно плоха относительно собствен

ренныхъ именъ,
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впадаетъ наконецъ въ Аба-Синъ. Это—Баренду (Вurindоо),

становая жила Бунирской-Долины, главная его питательни

ца. По берегамъ ея воздѣлывается ислючительно рисъ, со

ставляющій главную пищу жителей; пшеница сѣется по ска

тамъ горъ и на высокихъ мѣстахъ. Замѣтимъ здѣсь, мимо

ходомъ, что по направленію дороги Алимъ-ул-Лаха отъ

Маландерейскаго-Хребта до самой р. Баренду, не показано

по Gr. Тr. Surveу никакихъ горъ, тогда-какъ, по словамъ

нашего муллы, страна на всемъ этомъ протяженіи представ

ляется весьма гористою.

Выбравшись къ Баренду, направилъ онъ путь на З. по

правой ея сторонѣ, и на пяти косахъ протяженія встрѣтилъ

два селенія, каждое въ 300дворовъ. Вправо отъ дороги тек

ла Баренду съ З. на В., прорываясь въ одномъ мѣстѣ, съ

большою стремительностію, черезъ гору, въ отверстіе не ши

ре 20 шаговъ. Справа и слѣва отъ этой горы тянется рав

нина. Странность этого обстоятельства подала, вѣроятно,

поводъ къ мѣстному разсказу что гору эту просѣкъ, для

прохода рѣки, какой-то древній царь. Рѣчныя ворота эти

называются Сурай-Кенда (8ооrai-Кand). Далѣе на З., къ боль

шому селенію Гилай (Неelai; по Gr. Тr. Surveу—Еlai), до

рога идетъ, на протяженіи пяти косовъ, лѣсомъ, по овражи

стой мѣстности. Въ селеніи этомъ до 1,500 дворовъ и 47

лавокъ. Торговцы изъ Земли-Хаттаковъ привозятъ сюда

соль, масло, хлопокъ и издѣлія изъ него, въ замѣнъ-же бе

рутъ хлѣбъ, медъ и ви (ghее: топленое масло коровье). На

р. Баренду устроено здѣсь 25 мельницъ, перемалывающихъ

хлѣбъ всей окрестной страны, обилующей также скотомъ:

овцами, козами, коровами и буйволами. По берегамъ рѣки

рисовыя и кукурузныя поля. Въ пяти косахъ къ З. отъ Ги

лая–другое, еще значительнѣйшее селеніе, Анатура (Аngha

роог), съ 2,000 дворовъ и 50 лавками. Яровое здѣсь бобы,

пшеница и ячмень; но всего болѣе производится рису. Въче

тырехъ косахъ далѣе (въ какую сторону и откуда: отъ Анга
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пура или отъ Гилая? Вѣрнѣе, что отъ послѣдняго)—еще

многолюднѣйшее селеніе, Торасакъ (Тorasak; по Gr. Тr.

Surveу—Тoorsuk), съ 2,500 дворовъ и 50 лавками; въ пяти

косахъ-же къ востоку отъ Гилая (въ другомъ мѣстѣ гово

рится что къ сѣверу) находится гробница знаменитаго

мѣстнаго угодника, сейида Миръ-АлиТермези, обыкновенно

называемаго Пира-Баба (Рeer-Вaba), къ которой стекаются

на поклоненіе многочисленные богомольцы изъ Севада, Са

мы и Бембера (изъ-за Инда). При гробницѣ—селеніе въ

1000 дворовъ съ 50 лавками. Никакого зданія надъ нею

нѣтъ; осѣняется она лишь рощей, изъ оливы, шелковицы и

шишама (sheesham), и обсажена цвѣтами: розами”, нарциса

ми и зембекомъ (2umbuk). Зато, число муджавурова (mujа

vuns) при ней, или постоянно живущихъ муллъ, прости

рается до 400 или 500 человѣкъ; содержатся они прино

шеніями доброхотныхъ дателей, изъ которыхъ приношеній

старшіе между ними, шейхи и сахибзадё (sahabzadahs), имѣю

щіе огромное вліяніе на все Бунирское населеніе, снабжаютъ

богомольцевъ даровымъ угощеніемъ.—Въ 12 косахъ къ

СЗ. (отъ Гилая?) тянутся горы Кадакад"скія (Каdakad; ни

же названы онѣ, и мыдумаемъ правильнѣе, Каракар."скими),

отдѣляющія Буниръ отъ Севада: такъ называется, около

этихъ мѣстъ, хребетъ которому усвоено общее имя Ай

лем"а — имя носимое собственно однимъ изъ пиковъ этой

гряды (Еelam, по Алимъ-ул-Лаху, Лlum по Gr. Тrig. Surveу).

Гора или, лучше сказать, гóры Айлемъ, пишетъ нашъ хо

докъ, потому-что ихъ двѣ: Лош-Айлема (Lоеe-Еelum) и Уду

кай-Айлема (Оodookal-Еelum), находятся въ сѣверной части

Бунира, и покрываются снѣгомъ на значительное простран

ство; подъёмъ къ нимъ тянется 4 коса. Да и весь Буниръ,

замѣчаетъ онъ, отовсюду окруженъ горами, которыя назы

ваются различно. Тѣ чтó къ востоку (сѣверо-восточныя?)

зовутся Генду"йскими (Нandoо: т. е. Индѣйскими?); подъемъ

на нихъ въ 5 коса: поросли сосною, елью, оливою и ду
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бомъ; изъ животныхъ водятся въ нихъ обезьяны, медвѣди,

гіены, волки, горные понцевезы (hil1-допцамагу, дикія ко

зы, попугаи, шареки, «семицвѣтная-птица» (sevem соloured

bird), кебка (каbk) и сеси (sisее); есть ли руды какія, не

извѣстно; тающіе зимою снѣга поддерживаютъ существо

ваніе небольшихъ ручьевъ; пастбищами для скота обиль

ны: оттого жители богаты стадами и табунами; дорога че

резъ эти горы недоступна для верблюдовъ; трудно проби

раться еюдаже и на конѣ.—Гóры чтó на югъ (юго-восточ

ныя?) зовутся Мага-Бунир7скими (Мah-Вunher; по Стиварту

и Gr.Тr. Surveу—Мahabun **), съ переваломъ черезъ нихъ

того же имени; населены густо; есть руды зака (2ak) и сѣ

ры.—Къ югу (и юго-западу) лежатъ горы Маландерей"скія

(Мalandarai) и Гедуй"скія (Сhudоо), черезъ которыя и хо

дятъ въ Буниръ жители Самы.—Гóры чтó къ западу зо

вутся Джафер'скими (Лаtar), а другія— Кандай"скими (Кan

da); подъёмъ на нихъ и потомъ спускъ простирается на 8

косовъ; рудъ нѣтъ; снѣгъ выпадаетъ (далѣе, на СЗ., видѣли

мы, тянутся горы Каракар."скія, а къ сѣверу— Айлем'скія).

Отъ горъ Генду до Джаферскихъ 29 косовъ, а отъ Малан

дерейскихъ до Айлема—25 косовъ. Въ этихъ предѣлахъ

и бѣжитъ р. Баренду, возникая на югѣ, около с. Сатаренъ

(8ugагеn), а потомъ направляясь на востокъ 19.

Что касается до дорогъ изъ Бунира въ Севадъ, то ихъ

три: а) одна—на СЗ. черезъ горы Каракар."скія (Кarakar,

тѣже чтó названы выше Каdakad); подъёмъ и спускъ зани

** Э. Конолли, называя эти горы Мабунгскими (Мabun), замѣчаетъ, однакоже,

что имяэто есть очевидно сокращеніе изъ Меа Мahabun, «большой лѣсъ», ичто

онѣ дѣйствительно покрыты сосновымъ лѣсомъ. См. Лourn. of Вeng Аs. Soc. Vol.

1Х, р. 937.

** На картѣ Мекертни изображена она текущею съ С. прямо на Ю. и впа

дающею въ Индъ далеконижеТорбелы. Изъ Оreat. Тrigon. Surveу, источника въ

этомъ случаѣ совершенно достовѣрнаго, видимъ что въ Индъ впадаетъ она выше

Торбелы, въ 19 миляхъ отъ нея по прямой линіи.
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маютъ 9 косовъ; на Бунирской ихъ сторонѣ селеніе Сама

дена (8agaden), въ 700 дворовъ; на Севадской—с. Наватай

(Navahgai), и, въ 2 косахъ далѣе, Баракота (Вarah lkot).

Это лучшая изъ трехъ дорогъ, доступная для всадниковъ,

и даже для быковъ со вьюкомъ, но подверженная разбоямъ;

б) другая—на СВ. отъ Пиръ-Баба, черезъ горы. Джова

царскія (Лvaharai: какія это еще?), очень высокія, съ подъ

ёмомъ : въ 7 косовъ, и вѣчнымъ снѣгомъ на вершинахъ;

этою дорогою, не то что верблюду или лошади, а и пѣше

ходу едва возможно пробраться. Съ Бунирской стороны

этого перевала—селеніе Пульханада (Роolhanad), во120дво

ровъ, а наСевадской—деревни: Сеталь-Банда (8ірal-Вanbai)

и Лениода (Мingоdа); до первой изъ нихъ 17 косовъ отъ

Пиръ-Баба; в) третья–на ЮЗ. (у Алимъ-ул-Лаха, значится,

ошибочно, на ЮВ.), черезъ горы Калиль”скія (Кalеel:

еще новыя горы!); подъёмъ и спускъ занимаютъ 5 косовъ;

дорога трудна и малопроѣзжа; гóры обильны лѣсомъ. Съ

Бунирскойстороны перевала— селеніе Гарканда. (Сarkand),

въ 600дворовъ; съ Севадской—селенія:Джанбель (Лаnbel)

и Кокарай (Кokarai), каждое во 100 дворовъ. Разстояніе

между симъ-послѣднимъ и Гопкандой (Сohkandа, вмѣсто преж

няго Оarkand), восемь косовъ. Самъ я— заключаетъ Алимъ

ул-Лахъ отчетъ свой, о Бунирѣ — прошелъ въ Севадъ че

резъ селеніе Шахкота (8hkha - кot, Sikha-lkot), слѣдова

тельно, сколько можно понять, проникнувъ предваритель

но, Калильскою дорогою, въ спускающіяся къ Самѣ южныя

предгорія Айлемскаго-Хребта, которыя слывутъ здѣсь подъ

именемъ Муллакенд"скихъ (Мullah -Кand). . ”

Этнографическими и отчасти статистическими подробно

стями о Бунирѣ сообщаемыми Алим-ул-Лахомъ восполь

зуемся мы въ своемъ мѣстѣ **. Здѣсь-же, по части геогра

“ Замѣтимъ только, мимоходомъ, что селенія Тахтавилъ стисѣаыша, ка

торое Э. Конолли называетъ «столицею» Бунира (1. е. р. 929), нѣтъ ни на свѣ

Тriton. Вurneу, ни въ Алимъ-ул-Лаховомъ перечнѣ Бунирскихъ селеній,
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фическихъ и топографическихъ свѣдѣній объ этой долинѣ,

прибавимъ что на Сreat. Тrig Surveу обозначены въ хреб

тѣ отдѣляющемъ Буниръ отъ Севада, два пика: подъ

729 23” 30" В. Д. и 349 37” 30" С. П.— пикъ Пlum,

высотою въ 9,341 футъ, и, сѣвернѣе, подъ 349 43” 30"

Ш. и 72935”30” Д.— пикъ Пoserri, высотою въ 10,121

футъ. Такъ-какъ никто изъ Англичанъ не проникалъ еще

такъ глубоко внутрь этихъ горъ, высота означенныхъ пи

ковъ опредѣлена, значитъ, угломѣрно, издали, лишь при

близительнымъ образомъ; что-же касается до астрономиче

скаго ихъ положенія, то Айлема (Пlum), судя по тому что

разсказываетъ Алимъ-ул-Лахъ (сильно, впрочемъ, и самъ

путающійся въ орьентаціи), долженъ находиться значительно

далѣе на СВ.— Относительно изображенія Бунира на кар

тѣ приложенной къ Абботовой статьѣ: Gradus adАornon 19,

должно сказать что оно ниже всякой критики, и смѣло мо

жетъ быть названо образцомъ картографической чепухи. По

Лёмсденовой-же картѣ (Кough sketch of саravan routes

through Рamir stерреs and Лarkund 19), Бунирская-Долина

вовсене существуетъ, а выше ея, въ углу между Яcино-Гиль

гитскимъ-Хребтомъ и Айлемскимъ его отрогомъ, показана

страна Нurrur, съ тремя рѣчками текущими изъ нея къ

югу, въ Индъ.—ОЧемлѣ, видѣли мы, Алимъ-ул-Лахъ не

упоминаетъ вовсе, признавая ее, вѣроятно, интегральною

частію Бунирской-Долины, ничѣмъ особеннымъ не отличаю

щеюся отъ прочихъ, ни въ географическомъ, ни въ полити

ческомъ отношеніи. На Оr.Тrigon. Surveу именемъ этимъ

(Сhumlа) покрыта нижняя, юго-восточная часть Бунирской

долины.—Наконецъ, относительнорѣкиАба-Сина, являющей

ся, у Эльфинстона и Мекертни, особымъ, правымъ притокомъ

9 Въ Лourn. of Вeng. Аs. Soe. Vol. ХХП, р. 309.

* Карта эта находится при помянутомъ выше сборникѣ: Кероrt on the trade

and resources of the сountries on the north vestern boundarу of. Вritish Вindiа.
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Инда (см. выше, стр. 210 и 211), текущимъ въ долинѣ

которою Буниръ отдѣляется (будто бы) отъ Кашгара, при

ходится думать что либо рѣка эта не существуетъ вовсе,

такъ-какъ Аба-Сингомъ зовется уАфганцевъ самый Индъ 11;

либо, если выше Бунира и впадаетъ въ Индъ какой-либо

значительный притокъ справа, то зовется онъ не Аба-Синъ,

а какъ-нибудь иначе. Впрочемъ, горный уголъ къ сѣверу отъ

Бунира, между Севадскою-Долиною съ одной стороны, и

р. Индомъ съ другой, остается, какъ выше замѣчено, въ

совершеннѣйшей неизвѣстности.

- . . "
«- "

11. Сввлдскля-Долинл.

Подробнѣйшими до сихъ поръ и, можно думать, досто

вѣрными свѣдѣніями о долинѣ р. Севада обязаны мы также

Магометанину, родомъ изъ Кандагара, посланному туда, въ

августѣ 1858 года, капитаномъ Рaверти. «Страна эта—

писалъ Раверти не далѣе какъ въ 1862году, издавая въ свѣтъ

означенныя свѣдѣнія ?— несмотря на близкое сосѣдство

свое съ Пишаверомъ, почти terrа іncognitа для насъ». Кан

дагарскій ходокъ его отправился въ Севадъ изъ Гештнага

ра. Черезъ день пути отсюда былъ онъ уже въ Джемаль

Геррей (Лamal-Garraeу), селеніи у подошвы Тахтибагій

скаго-Отпрыска (см. выше, стр. 394), который называетъ

горами Чичарскими (Сhicharr). Перейдя черезъ эту гряду,

слѣдующій ночлегъ имѣлъ въ селеніи Край (Китай). До

сихъ мѣстъ и нѣсколько далѣе доходилъ, въ декабрѣ 1849

года, отрядъ Англо-Индѣйскихъ войскъ, дѣйствовавшій про

тивъ Юсуфзіевъ, подъ начальствомъ полковника Брадшо

*УПо Раверти, въ Лоurn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХVІП, р. 321,

** Помѣщены въ Лourn. of. Вeng. Аs. Soe. Vol. ХХХІ, рр. 227–281, подъза

главіемъ: Аn account of Оррer and Lower Suvat and thе Кohistan, to the source

” Гог the Suvat Вiver; vith an account of the tribes inhabiting those valeуs.
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(Вradshaw), причемъ въ стычкѣ съ ними участвовалъ и

самъ Раверти. Усобицы мѣстныхъ Афганцевъ, задержали

нѣсколько нашего ходока и его сопутниковъ при слѣдованіи

южными предгоріями Айлемскаго-Хребта, которыми хребетъ

этотъ опускается здѣсь въ Саму; ему удалось однакожь изъ

долины База-Дерё («Соколиной»), названной такъ по обилію

въ ней этой птицы, подняться на Айлемъ переваломъ

Морейскимъ (Мoreу; миль на 5 восточнѣе Шаха-Котскаго,

которымъ проходилъ Алимъ-ул-Лахъ). Крутой подъемъ на

него, усѣянный валунами, тянется извилисто двѣ мили, и до

ступенъ для вьючныхъ ябу, лошадей, муловъ и быковъ, но не

для верблюдовъ; подъемъ этотъ идетъ въ видѣ траншеи, про

мытой вóдами въ почвѣ изъ мягкаго камня въ родѣ песча

ника, тогда-какъ всѣ другіе перевалы ведущіе въ Севалъ

обставлены утесами изъ твердыхъ горныхъ породъ. Внима

ніе смышленаго Канадагарца обратило на себя здѣсь оби

ліе длинной съ малыми листьями травы саба (sabah), кото

рой онъ дотолѣ не видывалъ. Скаты горъ до самой вер

шины покрыты были купами чилыузё, и встрѣчался ча

сто родъ темнаго, иногда чернаго, шероховатаго гравета

похожаго на дробь и весьма тяжелаго, который Афганцы

называютъ чаратай, и употребляютъ вмѣсто дроби, стрѣля

мелкую птицу: такого гравета никогда не встрѣчалось на

шему ходоку, замѣчаетъ онъ, ни въ ложѣ рѣкъ, ни на мор

скомъ берегу. На Севадской сторонѣ перевала есть источ

никъ прекрасной воды, единственный по всей дорогѣ. Спускъ

пологъ, такъ-какъ уровень Севадской-Долины далеко выше

чѣмъ уровень Базъ-Дерё.

На обратномъ пути изъ Севада, ходокъ нашъ перебрал

ся черезъ эти же горы другимъ переваломъ, западнѣе, из

вѣстнымъ подъ именемъ Муллакeндскаго (Мalakand), по

чему и самыя горы прозываются около него тоже - Мулла

кенд'скими. Перевалъ этотъ описываетъ онъ гораздо удобнѣй

шимъ чѣмъ Морейскій. Гóры здѣсь лѣсистѣе, и на сѣверномъ

А
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скатѣ есть источникъ чистой и свѣжей воды; на южномъ

нѣтъ ея вовсе до самаго селенія Даріей (Dargaeу), у по

дошвы перевала, гдѣ тоже добываютѣ” ее изъ колодцевъ.

На самой вершинѣ перевала— просторная, открытая равнина.

Кромѣ двухъ означенныхъ переваловъ, есть, посрединѣ

между ними, третій, самый удобный по прямизнѣ и легкой

покатости; въ немъ продѣлана была даже когда-то пра

вильная дорога, но Афганцы испортили ее, чтобы затруд

нить Англичанамъ доступъ въ Севадъ. Это—перевалъ Паха

Кom'скій, которымъ, видѣли мы, проникъ туда Алимъ-ул

Лахъ.

Изъ дальнѣйшихъ разсказовъ умнаго Кандагарца, и кар

ти, со словъ его, составленной самимъ Раверти, оказы

вается что въ низовьѣ своемъ, передъ сліяніемъ съ Пендж

корскою-Рѣкою, рѣка-Севадъ течетъ почти прямо съ В.

на З.; выше течетъ она съ СВ.; еще выше—почти прямо

съ С., а къ самому верховью имѣетъ склонъ съ востока. Въ

низовьѣ катитъ она вóды свои въ одномъ руслѣ; отъ Аллахъ

Данда вверхъ развѣтвляется на нѣсколько рукавовъ, которые

около Дервишхейля соединяются, и выше не развѣтвляет

ся болѣе. Индѣ глубока и течетъ въ крутыхъ берегахъ

саженей отъ 2 до 3 высоты. надъ водою, индѣ мелка и въ

низменныхъ берегахъ. Ширина самой долины неодинакова:

при каждомъ изъ означенныхъ поворотовъ рѣки, она съужи

вается боковыми отрогами, и затѣмъ опять раздается. Гор

ные хребты окаймляющіе долину съ обѣихъ сторонъ (Ай

ленскій и Ларамскій) спускаются въ нее уступами; нижніе

уступы невысоки и покаты; середніе—круче, травянисты,

но еще малолѣсны: «поглядѣть на нихъ снизу—точно бар

хатомъ изумруднымъ покрыты». Верхніе вздымаются какъ-бы

стѣною, и къ сѣверу, густо, до самыхъ вершинъ, поросли

лѣсами, спускающимися съ нихъ мѣстами и на середніе ска

ты. По берегамъ самой рѣки деревья встрѣчаются весьма

рѣдко. Въ нижней части долины древеснаго топлива почти

gg»
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совсѣмъ нѣтъ: замѣною ему служитъ высохшій пометъ жи

вотныхъ. Здѣсь деревья и кустарникъ встрѣчаются только

по оврагамъ боковыхъ долинъ.

Долина Севадская дѣлится на три части: на Нижнюю;

Верхнюю и Горную. Нижній-Севадъ простирается отъ

сліянія рѣки-Севада съ Пенджкорою вверхъ до Маньяра;

Верхній— отсюда вверхъ до Піи (Рia); Горный, или Ку

гестанъ—отъ Піи до самого изголовья долины. Климатъ въ

Нижнемъ-Севадѣ жаркій, въ Верхнемъ—умѣренный. Въ

Нижнемъ плодовъ мало и наиболѣе воздѣлываютъ рисъ; въ

Верхнемъ, наоборотъ, плоды родятся въ обиліи, а рису сѣютъ

мало; населенность гуще въ Нижнемъ, нежели въ Верхнемъ.

Въ Нижнемъ, прирѣчныя поля заняты всѣ рисовыми планта

ціями; на покатостяхъ къ горамъ разводятъ джутару, хлоп

чатникъ, табакъ, маша(Рhaseolus Махi), урда (Рhasеоlus Мuш

gо **), дыни и другія огородныя растѣнія. Селенія распо

ложены не къ рѣкѣ, а на возвышеніяхъ къ горамъ. . Въ

Верхнемъ-Севадѣ сѣютъ преимущественно пшеницу, ячмень

и баджру. По климату, по красотамъ природы, по каче

ству плодовъ и дичи, лучшая часть Верхняго-Севада—та

которую путешественникъ нашъ, видѣлъ на протяженіи отъ

Манглаура до Чаррая (Сhurrraeу): «вся верхняя часть

долины—разсказываетъ онъ съ увлеченіемъ— пересѣкается

подъ прямымъ угломъ очаровательно-живописными, крохот

ными долинками, въ версту длиною и менѣе, одного житья

Въ которыхъ достаточно для того чтобы быть счастливымъ;

по каждой сверкаетъ прозрачный ручеекъ, бѣгущій въ глав

ную рѣку долины, осѣненный по обоимъ берегамъ прекрас

Ными деревьями, часто съ превосходными плодами; подъ

ними, тутъ и тамъ, высовываются обломки скалъ, предлагая

удобное сидѣнье и отдыхъ. Сверху, съ горъ, несется, смоли

"ТБотаническія опредѣленія принадлежатъ, разумѣется, не Кандагарцу, а из

дателю его, Рaверти. . 1
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стый запахъ сосновыхъ лѣсовъ. О пыли и понятія нѣтъ»...

«И вся эта прекрасная страна—продолжаетъ онъ— воздѣ

лывается во всю ширину долины отъ рѣки къ горамъ: куда

уже не можетъ забраться быкъ съ плугомъ, тамъ разрых

ляютъ почву ручной работой. Нѣтъ, кажется, во всемъ Се

вадѣ квадратнаго ярда способной къ воздѣлыванію земли

который бы оставленъ былъ втунѣ; а земля здѣсь повсюду

способна къ обработкѣ: нѣтъ нигдѣ ни песчанистыхъ, ни

дресвянистыхъ лысинъ». Лѣсá по верхней грядѣ горъ со

стоятъ преимущественно изъ чилычузё и дикой оливы; лу

чины изъ первой замѣняютъ здѣсь свѣчи и масло. Мно

го также чинаровъ (платановъ), большихъ и весьма ста

рыхъ; это дерево, одиночкой или купами, видите здѣсь всю

ду: по окраинѣ р. Севада и его притоковъ, около селеній,

мечетей, полей. Мало его лишь въ нижней части долины.

Изъ другихъ деревьевъ замѣтилъ путешественникъ иву, ба

каярру (Мeliа sempervirens), рициновое дерево. Берега рѣчекъ

и ручьевъ поросли вездѣ красивымъ индѣйскимъ нардомъ (sрі

kenard). Цвѣтовъ — говоритъ— нѣтъ вовсе. Изъ плодовъ

здѣшнихъ, наиболѣе обыкновенны: виноградъ, зеленый и не

очень пріятнаго вкуса; винныя ягоды, мелкія и темнагоцвѣ

та; яблоки, большіе и вкусные; персики, во множествѣ;

шелковица; гранаты; танцу, плоды похожіе видомъ на ябло

ки, но со вкусомъ какъ у груши; мамусай, родъ грушъ;

амура (видъ Пiosруros), и т. д.; всего-же болѣе произво

дитъ, страна чильнузё (орѣховъ въ родѣ кедровыхъ). Изъ

домашнихъ животныхъ, верблюдовъ вовсе нѣтъ, но имѣ

ются лошади, ослы, мулы, быки, коровы и буйволы. Тяже

сти перевозятъ преимущественно на быкахъ, мулахъ и ос

лахъ. Держатъ голубей и куръ, собакъ и кошекъ. Овцы—

обыкновенной породы, но козы превосходныя. По рѣкамъ

водится рыба, но въ пищу ее, кажется, не употребляютъ,

Дичь перватая, какъ водяная, такъ и лѣсная, водится боль

ше въ верхнихъ частяхъ долины, гдѣ ей привольнѣе; встрѣ

"ч.
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чаются: перепела и куропатки, какъ сѣрыя, такъ и черныя,

Единственные, дикіе звѣри въ Нижнемъ-Севадѣ— шака

лы и лисицы. Изъ пресмыкающихся, змѣи, скорпіоны; изъ

насѣкомыхъ, мухи, клопы, мускиты, брорра (brorrah: родъ

мокрицъ, укушеніе которыхъ производитъ воспаленіе), на

конецъ, блохи, обиліемъ своимъ отравляющіе жизнь въ

этой очаровательной глуши. Нашъ путешественникъ не могъ

избавиться отъ нихъ даже ложась спать внѣ - селеній, въ

полѣ: и въ травѣ водятся.

Кандагарецъ, которому обязаны мы изложенными свѣдѣ

ніями, успѣлъ посѣтить лично лишь Нижній и Верхній Се

вадь; свѣдѣнія о Кугестанѣ у него разспросныя, отъ одного

Афганца который, по словамъ его, долго жилъ тамъ. Ку

гестанъ начинается за Піей, послѣднимъ къ сѣверу селені

емъ Верхняго-Севада. Въ слѣдующемъ затѣмъ селеніи, Чер

рай, говорятъ, еще по-Афгански, но выше употребителенъ

уже языкъ называемый «Кугестани»”. Отъ селенія Ба

рана-яла (около 8 миль выше Геррая) до верхняго кон

ца долины, у горы Сардзей (8ardгieу), считается около

75 миль; но долина на этомъ протяженіи такъ узка, что

стрѣла изъ лука пущенная съ одного ея края долетаетъ

до другаго. Къ югу отъ означенной горы выдается неболь

шая болотистая лощина, по-имени Джела (Лalgah **),

куда стекаютъ ручьи съ окрестныхъ возвышенностей: изъ

этой-то лощинки и беретъ начало р. Севадъ. Ниже, изъ

долинки Ушу, принимаетъ она слѣва небольшой притокъ, и

еще ниже, изъ долины Чаяла, справа -другой. Въ самой

вершинѣ долины, близъ горы Сардзей, есть тѣснина веду

щая въ Кашгаръ 99; ниже, черезъ долинку Ушу, есть про

9Это названіе можетъ бытъ собственнымъ именемъ, лишь съ прибавкою къ

немукакого-либо другаго, такъ-какъ джульта (iulgah) значитъ по-Персидски «равни

на», «лутъ»,итолько. -

** Подъ Кашгаромъ понимается здѣсь страна въ верховьѣ р. Камы, о которой

будетъ рѣчь ниже, а не Кашгаръ въ Восточномъ или Китайскомъ-Туркестанѣ; но

дѣло въ томъ что изголовье Севадской-Долины не можетъ примыкать непосред
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ходъ на востокъ, въ Гильгитъ; а черезъ Чаяльскую-Долину

идетъ дорога въ Пенджкору. Относительно красотъ природы

и обилія въ плодахъ, Кугестанъ нисколько не уступаетъ

Верхнему-Севаду; только лѣсистѣе его—лѣсъ растетъ здѣсь

по самымъ берегамъ рѣки—и холоднѣе зимою: снѣгу вы

падаетъ весьма много. Земледѣліе производится безъ искус

твеннаго орошенія полей, увлажаемыхъ лишь дождями, и

безъ помощи сохи, при посредствѣ орудія въ родѣ мотыки.

Пшеницы и ячменя родится мало, а джутары довольно. Жи

вотныя, домашнія—тѣже чтó въ нижнихъ частяхъ долины,

но, кромѣ того, держатъ свиней. Брорры и блохъ такое же

обиліе, пожалуй даже еще больше. Дикіезвѣри многочислен

ны: медвѣди, дикіе быки, кабаны, тигры, обезьяны, газели,

волки, лисицы, зайцы, шакалы; водятся также горныя овцы

и кабарга, называемая Кугестанцами и по-Афгански рамузи.

Послѣэтого общаго обозрѣнія, разскажемъ вкратцѣ о пути

которымъ двигался Равертіевъ посланецъ. Въ долину Севада

проникъ онъ, видѣли мы, переваломъ Морейскимъ. У самой

подошвы его, при спускѣ, расположена деревня Лалбанда,

черезъ три мили пути отъ которой прибылъ онъ въ Тарну,

главный городъ долины, лежащій близь р. Севада. Афган

ское населеніе его помѣщается. въ 1.000 домахъ, — стало

быть простирается до 5,000 о. п. душъ; сверхъ того, около

сотни домовъ занято Индѣйцами, Паранчами, и другихъ на

цій торговцами и ремесленниками. Отсюда дорога вверхъ

1 . "

ственно и къ Кашгару въ первомъ смыслѣ, если только изголовье Пенжкорской

Долины, лежащей между Севадомъ и Кашгаромъ, дѣйствительно примыкаетъ съ

востока къ Ясину, какъ извѣстно изъ разспросныхъ свѣдѣній (см. объ этомъ ниже):

въ такомъ случаѣ дорога изъ Севада въ Кащаръ должна итти черезъ. Ясинъ. Да

и самъ Кандагарецъ нашъ говоритъ ниже (1. с. р." 170), что «за горами ограждаю

щими Кутестанъ, или верхнюю часть Севаскей-Долины, лежитъ страна Ясинскаго

владѣльца, иживутъ Гильгитцы». . . . . . . . . . . . 1

* На картѣ Рaверти, вмѣсто Кhuzah-Кhel, читаемъ Кhaunahkhel.

9 см. карту Раверти къ статьѣ его; Аn account of Треr and Lоver Вuvа,

о которой только-что шла рѣчь. . . . . . . . I

Аг
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идетъ на ССВ. Мили черезъ три встрѣчается отрогъ

упирающійся въ самое русло рѣки, по-имени Ландакей

(Landdakeу; по Оr. Тr. Surveу—Lundukki). Въ сухое время

года дорога огибаетъ егоу подошвы; но лѣтомъ, когда рѣка

наводняется снѣгами, тающими въ истокѣ ея, дорога эта за

ливается, и надо переваливаться тропою продѣланною въ

самомъ отрогѣ. Ужасы и опасности этого перевала описы

ваются путешественникомъ самыми темными красками; но

восточнѣе, говорили ему, естьдругой перевалъ черезъ тотъ

же отрогъ, болѣе удобный. Тотчасъ за переваломъ лежитъ

деревушка Котта, къ югу отъ которой, на самыхъ горахъ,

высятся обширныя древнія развалины, «какихъ», пишетъ

много странствовавшій путешественникъ, «нигдѣ я не виды

валъ». Описаніе ихъ сообщено будетъ нами въ своемъ мѣ

стѣ. За Коттою, пройдя черезъ нѣсколько селеній, въ Шан

кара-Дерё встрѣчается опять уцѣлѣвшая древняя башня не

обыкновенной формы, о которой тоже пойдетъ у насъ рѣчь:

ниже. За Панкаръ-Дере лежитъ деревня Лалитай, родина

знаменитой красавицы Дурханай, любовь которой къ

Адамъ-Хану изъ сосѣдней деревни Барикота, и бѣдствія

которымъ подвергались любовники,дали пищу многимъ произ

веденіямъ въ прозѣ и стихахъ, разсказываемымъ и распѣ

ваемымъ по всему Афганистану. Въдеревнѣ Маньяра путеше

ственникъ видѣлъ два древнихъ топа, а къ востоку отъ се

ленія Вадирама, до котораго отъ Тарны считается 9 косовъ

или 131/а миль, на вершинѣ горъ — опять обширныя раз

валины высокихъ зданій. Изъ Вадиграма дорога, все невда

лекѣ отъ береговъ р. Севада, идетъ на Минговару (Мingо

vareh). Отсюда путешественникъ взялъ вправо, въ боковую

долину Сейидемана (8aiуdugan), гдѣ, въ деревнѣ того же

имени, проживалъ знаменитый святоша, извѣстный подъ име

немъ «Севадскаго-Ахуна», фанатизму и огромному вліянію

котораго приписывали Англичане большое участіе въ Индѣй

скомъ возстаніи сипаевъ 1857 года, и всѣ безпорядки на
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сѣверной окраинѣ Пишаверской-Области, имѣвшіе мѣсто

со времени присоединенія ея къ Индо-Британскимъ Владѣ

ніямъ. Поклоненіе этой знаменитости и было видимымъ по

водомъ поѣздки въ Севадъ нашего путешественника, у ко

тораго находимъ любопытное описаніе какъличности, такъоб

разажизни и всей обстановки «ужаснаго»ахунаАбъ-уль-Га

фура. По словамъ Кандагарца нашего, это почтенный и госте

пріимный старецъ, совершенно-безвредный, преданный един

ственно молитвѣ и богомыслію: надо помнить что это отзывъ

Магометанина, которому, въ такомъ дѣлѣ, недолжно вѣрить

ни на волосъ. Святой человѣкъ, по словамъ его, не имѣлъ

никакого состоянія, не получалъ по-видимому никакихъ дохо

довъ, не бралъ денегъдаже съ богатыхъ и знатныхъ, а между

тѣмъ въ жилищѣ его ежедневно получали пищу отъ 200до

300 бѣдняковъ, и кормился даромъ даже скотъ тѣхъ изъ по

клонниковъ которые пріѣзжали верхомъ.—Выше Сейидегана,

въ той же боковойдолинѣ, у самыхъ горъ къ востоку,лежитъ

пользующееся извѣстностію въ краю, селеніе Ислампурѣ.

Изъ Сейидегана путешественникъ продолжалъ путь свой

вверхъ по Севаду на Манглауръ, черезъ перевалъ Ша

мели, въ отрогѣ упирающемся въ рѣку съ СВ.; вълѣтнюю

водополь иначе какъ черезъ перевалъ этотъ нельзя и про

никнуть въ центральную часть Севадской-Долины; зимою-же

изъ Минговары въ Манилаура дорога пролегаетъ по берегу

Севада, огибая Шамелійскій-Отрогъ. Отъ перевала въэтомъ

отрогѣ до мѣстечка Манглауръ, самаго значительнаго въ

долинѣ послѣ Тарны, около 3. миль пути. Далѣе по дорогѣ—

деревня Чарбата; въ 41/е миляхъ выше ея, къ СЗ.–селе

ніе Кабулырама, и въ такомъ же направленіи и разстояніи

отъ него—селеніе Хузахейль (Кhuzah-Кhei). Отсюда вверхъ,

замѣчаетъ, путешественникъ, долина замѣтно съуживается;

за крутизною рѣчнаго берега прекращаются, рисовыя поля,

и воздухъ становится чувствительно-свѣжѣе. Далѣе, въ се

леніи Литей (Реtaeу), вода рѣки, была уже такъ холодна
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что пилась съ трудомъ; жители, чтобы обогрѣться, садились

на солнопекахъ, и спать ложились уже не на воздухѣ, а

внутри хатъ. Въ разстояніи 10—12 миль виднѣлся уже

снѣгъ на горахъ. Это было 27 августа, когда на Пиша

верской-Равнинѣ господствуетъ удушливая жара. Тутъ же,

въ Питеѣ, встрѣтился впервые путешественникъ съ одѣтыми

тепло но голоногими кугестанцами Севадскими и Гильгит

скими, пріѣхавшими за солью, которая привозится сюда

Хаттакцами. Ширина долины здѣсь не превышаетъ мили,

или; и того менѣе; рѣка бѣжитъ въ высокихъ и крутыхъ

берегахъ; посѣвы незначительны, а мельницъ болѣе чѣмъ

гдѣ-либо въ долинѣ. Добывается много меду; плодовъ бездна,

и отличнѣйшихъ; странно что они зрѣютъ въ окрестно

стяхъ здѣшнихъ ранѣе чѣмъ въ другихъ частяхъ долины,

какъ узнаёмъ отъ нашего путешественника. Выше Питея,

заходилъ онъ лишь въ селеніе Бинварри, и оттуда въ Пію.

Постепенное возвышеніе долины вверхъ чувствуется отъ са

мой Тарны; между Чаргабомъ и Хузахейлемъ замѣтно оно

съ каждою сотнею шаговъ; изъ Питея въ Пію подъемъ идетъ

уже уступами, и вóды рѣка Севада несутся съ стремительно

стію, крутясь и пѣнясь: и тутъ, однакоже, замѣчаетъ путе

шественникъ, рѣка эта гораздо значительнѣе Аргандаба

подъ Кандагаромъ, даже въ пору наибольшаго его половодія.

Въ обратный путь изъ Піи отправился путешественникъ

нашъ уже по правому берегу Севада, куда, въ селеніе Лен

дай, переѣхалъ изъ Бинварри на плоту. Рѣка имѣетъ тутъ

около 100 ярдовъ ширины, глубока, течетъ въ высокихъ

берегахъ. Изъ Лендая, 30 августа, прибылъ въ селеніе Дер

вишхейль; дорога пролегала вдоль горнаго ската. Отсю

да— въ Бандахейль, лежащее насупротивъ Хузахейля на

лѣвомъ или восточномъ берегу. Бóльшая часть селеній по

обѣимъ сторонамъ долины, замѣчаетъ путешественникъ, вид

ны, черезъ рѣку, одно изъ другаго. Изъ Бандахейля, черезъ

нѣсколько селеній, добрался онъ до Шекера-Дерё, откуда,
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переваломъ черезъ упирающійся въ рѣку отрогъ отъ гор

наго хребта справа, прибылъ въ селеніе Нунцали, лежащее

насупротивъ Чарбага чтó на восточномъ берегу. Отсюда

дорога внизъ идетъ черезъ Бенди-Бала, селеніе, по значи

тельности своей, занимающее третье мѣсто послѣ Тарны и

Манглаура. Далѣе по дорогѣ лежатъ селенія: Канджуана,

Дамара, Дивли и Ахунда-Калё, первое и послѣднее изъ

коихъ пользуются извѣстностію какъ мѣста погребенія раз

ныхъ Афганскихъ знаменитостей. Изъ Ахундъ-Калё дорога,

на протяженіи около 12 миль, пролегаетъ Сюймалійскимъ

Переваломъ (8uegali) черезъ отрогъ западной горной окра

ины долины, упирающійся въ рѣку справа. Погода была

такъ прохладна, замѣчаетъ путешественникъ, что переходъ ,

этимъ переваломъ, съ 10-тичасовъ утра до 3-хъ по-полудни,

совершенъ былъ безъ малѣйшаго изнуренія, хотя шли пѣш

комъ и не имѣли съ собой воды. Около перевала и вверхъ

въ гóры тянется лѣсъ изъ дикихъ оливъ, самый обширный во

всей долинѣ. Отсюда дорога спускается въ селеніе Хазанé,

жители котораго славятся силачами, и гдѣ путешественникъ

увидѣлъ единственную, какая попалась ему въ Севадѣ, хоро

шенькую женщину. За Хазанé слѣдуетъ, лежащее прямо

насупротивъ Ландакейскаго-Отрога на восточномъ берегу,

селеніе Зпрахейль, откуда дорога беретъ вправо, въ узкую

долину, къ селеніямъ Уни-Бала и Учи-Пеина (Верхнему и

Нижнему Учу, Оuch), изъ которыхъ, далѣе на западъ есть

всегда удобопроходимый перевалъ черезъ горы, ведущій въ

Баджóуръ. Изъ Учи-Пеина дорога идетъ на с. Чака-Дерё,

гдѣ военачальникомъ императора Экбера, Кóкельташемъ,

построенъ былъ фортъ для удержанія въ повиновеніи Се

вaдскихъ Юсуфзіевъ. Сентября 1-го, путешественникъ пере

ѣхалъ съ праваго, здѣсь сѣвернаго, на противуположный,

южный, берегъ р. Севада, и прибылъ въ с. Аллаха.-Данда,

одно изъ значительнѣйшихъ въ Севадской-Долинѣ. Отсюда

до конца!" ея онъ не спускался; да селеніями Бутаейлѣ и
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Шейра (8hair) поднялся къ южной горной окраинѣ, и пере

брался черезъ нея на Пишаверскую-Равнину Муллакенд

скимъ-Переваломъ.

Раверти, которому обязаны мы изданіемъ изложенныхъ

свѣдѣній, сообщаетъ, въ заключеніе ихъ, переводъ одного

стихотворенія на Афганскомъ языкѣ, написаннаго во вре

мена императора Эвренгзиба, около 200 лѣтъ тому, зна

менитымъ поэтомъ, воиномъ и предводителемъ Хаттаковъ,

Хошхаль-Ханомъ, стихотворенія въ которомъ онъ описы

ваетъ Севадскую-Долину, посѣщенную имъ въ дни молодости.

Описаніеэто—интересныя подробности о странѣ, отъ на

чала до конца. Въ противуположность съ Кандагарцемъ,

Хошхаль-Ханъ находитъ что цвѣтами и красавицами преи

зобилуетъ страна: «вся она— пишетъ онъ— садъ съ пло

дами и цвѣтникъ безъ конца»; особенно-же восхищается

нарцисами. «Тамъ не знаютъ» — поетъ онъ о прелестяхъ

страны— нисамума (горячаго вѣтра), ни пыли; пьютъ всегда

воду холодную; розощекихъ дѣвицъ тамъ и соколовъ бездна;

дешевизна такая, что за двѣ полушки двадцать друзей угос

ТИIIIIЬ 26 „„„„,

Мы видѣли что Кандагарецъ длину одного Кугестана Се

вадскаго полагалъ въ 75 миль; по картѣ Раверти, длина эта

около 85; всего теченія Севада, по картѣ Раверти, будетъ

болѣе 170 миль. Это невозможно. Должно быть значительно

менѣе. Хошхаль-Ханъ, жалуясь что очаровательная. Се

вадская-Долина не велика, говоритъ что длина ея никакъ

не превышаетъ 30 косовъ, а ширина— одного или двухъ

Считая косъ равняющимся 1Че англ. миль, это даетъ всего

45 миль въ длину, и отъ 1Ча до 3 въ ширину; по картѣ

же Раверти ширина долины оказывается въ иныхъ мѣстахъ

отъ гребня одного изъ каймовыхъ хребтовъ, ея до гребня

другаго въ 15и 30миль, идажевъКугестанѣ, гдѣ, по словамъ

его агента, стрѣла изъ лука «долетитъ съ одного края до

лины до другаго», имѣетъ вездѣ. около 10 миль. Положимъ
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что Хошхалевы 30 косовъ длины должно разумѣть лишь

относительно Нижняго и Верхняго Севада, безъ Кугестана;

но и тогда по Равертіевой картѣ оба Севада выходятъ

вдвое длиннѣе чѣмъ по Хошхалю. Сравнивая относительное

положеніе на этой картѣ нѣкоторыхъ селеній съ разстояні

емъ между ними указаннымъ Кандагарскимъ агентомъ Рaвер- .

ти, приходишь къ заключенію что, въ бóльшей части случа

евъ, карта сдѣлана въ масштабѣ, не 6-ти миль въ дюймѣ,

какъ написано на ней, а 3-хъ. Принявъ эту поправку, най

демъ что длина Верхняго и Нижняго Севада показана у Ра

верти согласно съ Хошхалемъ, а длина Кугестана уменьше

на почти на-половину противъ 75 миль Кандагарца, и по

казана всего въ 40 съ небольшимъ; такъ-что всего теченія

р. Севада выйдетъ около 85 миль, чтó должно быть близко

къ дѣйствительности. Можнодумать также что, говоря о шири

нѣ Севадской-Долины въ 1—2 коса, Хошхаль разумѣлъ

не ширину всей долвны отъ сѣверо-западнаго ея гребня до

юго-восточнаго, а лишь равнину около самой рѣки до ска

товъ съ обѣихъ сторонъ; тогда и это показаніе его согла

шается съ картою. Раверти, если принять что и на ней не

все пространство около рѣки, оставленное въ пробѣлѣ, озна

чаетъ равнину, а должно быть отведено, значительною ча

стію, подъ скаты.

Былъ въ Севадѣ и Алимъ-ул-Лахъ, но свѣдѣнія имъ

доставленныя—бóльшею частію статистическаго свойства: мы

возьмемъ изъ нихъ чтó окажется пригоднымъ, ниже, въ дру

гомъ отдѣлѣ нашихъ дополненій.

На прощаньѣ съ Севадскою-Долиною, замѣтимъ чтоблизь

самаго сліянія Севада со Пенджкорою, на лѣвомъ берегу пер

вой, въ самомъ близкомъ разстояніи отъ Муллакендскаго-Пе

ревала, лежатъ, другъ подлѣ друга, два селенія, изъ коихъ одно

зовется Тутукана, а другое Матакани: неможетъбыть сомнѣ

нія что именно эти селенія, а нечтó иное, но ужъБогъзнаетъ

какимъ образомъ, дали имена свои горѣ которая означена,
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на картѣ Мекертни, въ изголовьѣ Севадской-Долины, подъ

названіемъ Тутукана-Маткани (Тооtookaun Мutкunee), а съ

этой карты перешла и въ другія. Объ этой горѣ нѣтъ и

помину на картахъ Уокера. Передать имена свои этой горѣ

могли селенія Тутуканъ и Мулткани точно такъ же, какъ по

имени лежащаго вблизи ихъ Муллакендскаго-Прохода, на

звана Муллакеядскою (Мalélkan) у Кура ? вся цѣпь горъ

Айлемскихъ; а Гюгель сдѣлалъ ещелучше— перенесъ это

названіе уже на верхнюю часть хребта Ларамiскаго, отдѣ

ляющаго Севадскую долину отъ Пенджкорской, почти въ

самое сосѣдство съ Тутуканъ-Маткавійскóю горою Мекерт

ни. Если такъ высоко могли географы занести Муллакендѣ,

почему же и сосѣднимъ съ нимъ Тутукану и Маткани не

было удостоиться такой чести?

12. ПвнджковскАя-ДолинА.

Послѣдними и обстоятельнѣйшими разспросными свѣдѣ

ніями объ этой долинѣ, изъ конца 1860-хъ годовъ, обязаны

мы тоже любознательности Ра верти. Вотъ чтò заключается

существеннѣйшаго въ статьѣ его по этому предмету, поя

вившейся, въ 1864 году, въ Журналѣ Бенгальскаго: Азіят

скаго Общества 99:

Пенджкора-–изъ Персидскагопенджа, «пять», и Афган

скаго кора, «семья», «родъ» — получила это названіе отъ

пяти родовъ Мализійскаго колѣна Юсуфвійской отрасли Аф

ганцевъ, которыми занята была при завоеванія Юсуфвіями,

въ началѣ ХVП столѣтія, странъ къ сѣверу отъ Кабуль

Дарьи. По тому же самому „ рѣка-Певджкорская называется

** См. карту приложенную къ статьѣ его въ Лourn. of Вengal, Аsiat. Sос. Уol.

VП, рр. 312-318.

9 ТольХХХишу, рр. 136-151.
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иногда и рѣкою - Лализійскою. Долина, орошаемая этою

рѣкою и ея притоками, лежитъ между двумя хребтами горъ

направляющимися съ СВ. на ЮЗ., Ласпурскимъ и Ла

рамскимъ, простираясь отъ С. къ Ю. до 95, и отъ В. къ З.

—- до 48 миль. На ЮВ. сосѣдитъ она съ Севадскою

Долиною, на СВ.—съ Гильгитомъ и Билóуристаномъ, на

С.-съКашгаромъ, на З.—съ Кафиристаномъ, на Ю. откры

вается въ Равнину-Пишаверскую. Все это пространство по

крыто отрогами помянутыхъ горъ, болѣе или менѣе высо

кими, которые, раскидаваясь въ разныхъ направленіяхъ,

образуютъ живописныя промежуточныя долины съ значи

тельною рѣчкою въ каждой, питаемою ручьями сбѣгающими

изъ меньшихъ, поперечныхъ долинокъ. Сѣть рѣчекъ здѣш

нихъ слагается изъ слѣдующихъ важнѣйшихъ: 1) Лaторіи,

нолучающей начало въ южномъ скатѣ Ласпурскаго-Хребта

и текущей прямо на югъ, черезъ городъ Дира, почему зо

вется также и Дарской-Рѣкою; протекши около 20 миль, сли

вается она съ 2) рѣчкою Тала, бѣгущею съ СВ. изъ горъ

ѳграничивающихъ къ З. страну Ясинъ (по нашей номенкла

турѣ, съ западнаго ската Ясино-Гильгитскаго Хребта). Въ

дальнѣйшемъ теченіи къ югу соединенный токъ Тала и Ла

гори принимаетъ слѣва, одну за другою, рѣчки: 3) КОшпри

(Шscheri) и 4) Кару (Кarah), текущія почти паралельно съ

Таломъ, въ разстояніи 12–20 мильдругъ отъ друга. Отъ

селенія Робаmя общій токъ четырехъ рѣчекъ этихъ, изъ ко

ихъ Юшири самая многоводная, продолжаетъ течь на югъ, и,

миль черезъ 20, принимаетъ съСЗ. 5) рѣку Бирауля (Вi

rahwol), сбѣгающую съ восточнаго склона Ласпурскаго-Хреб

та, около страны Сіягнушей, идо впаденія своего въ Пендж

кору, какъ зовется соединенныйтокъ пяти перечисленныхъ

вѣтвей, принимающую въ себя рѣчки: Баба-Кару, Джанда

ула (Лandawal) и Баджбура (Вajavrr), осушающія запад

нуючасть Пенджкорской-Долины. Миль около 26-ти засимъ,

Пенджкора, постоянно сохраняя направленіе на югъ, сливает
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ся, близь селенія Хвадарзи, съ рѣкою Севадомъ (какъ зна

емъ уже, въ низовьѣ своемъ бѣгущею на З03.), и за

тѣмъ, подъ именемъ Лендай-Синд’а, впадаетъ въ Кабулъ

Дарью.

Господствующій склонъ Пенджкорской-Долины— отъ С.

къ Ю., и весьма крутъ; оттого всѣ рѣчки ея быстры, и въ

лѣтнее половодіе, отъ таянія снѣговъ въ высокихъ горахъ,

становятся до того многоводны что могутъ быть переѣзжаемы

не иначе какъ на плотахъ, да и то съ трудомъ и опас

ностію. Лагори и нѣкоторыя другія въ зимніе мѣсяцы пере

сыхаютъ; прочія объ эту пору года переходятся въбродъ. Въ

тѣ же зимнie мѣсяцы горы покрываются снѣгомъ до половины

ихъ скатовъ; въ Дирѣ и къ сѣверу отъ него выпадаетъ много

снѣгу даже въ долинахъ, и лежитъ онъ, пока не растаетъ,

иногда цѣлыя недѣли. НижеДира, снѣга замѣняются обиль

ными ливнями. Гóры одѣты вездѣ густымъ лѣсомъ изъ ели,

сосны, дуба, дикой оливы и другихъ древесныхъ породъ свой

ственныхъ альпійскимъ странамъ. Почва въ долинахъ повсюду

плодородна; и воздѣлывается старательно. Наиболѣе произво

дится пшеницы и ячменя; джутары и баджры сѣется не

много. Затѣмъ, для мѣстнаго потребленія, разводятся въ юж

ныхъ частяхъ: хлопчатникъ, сахарный тростникъ и табакъ,

По долинамъ искуственное орошеніе употребительно вездѣ

гдѣ есть къ тому возможность; въ сѣверной полосѣ страны

довольствуются естественнымъ, дождевымъ орошеніемъ посѣ

вовъ. Большая часть земледѣльческихъ произведеній чрезвы

но дешева, въ восемь разъ, говорятъ, дешевле чѣмъ въ Ка

булѣ. Плоды дикіе и садовые растутъ въ обиліи, такіе же

какъ и въ Севадской-Долинѣ, преимущественно яблоки, гру

ши и особаго рода сливы. Луга по долинамъ и скаты горъ пе

стрѣютъ; мѣстами множествомъ дикорастущихъ цвѣтовъ, свой

ственныхъ умѣреннымъ климатамъ. Повсюду въ краю обиль

ные запасы желѣзной руды и свинцоваго блеску; есть, безъ

сомнѣнія, и другіе, болѣе цѣнные, минералы. Скотъ домаш
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ній состоитъ изъ многочисленныхъ стадъ быковъ, коровъ,

буйволовъ, козъ и овецъ. Подъ извозъ тяжестей употреб

ляютъ быковъ и ословъ; лошади и мулы рѣдки; верблюда

увидишь еще рѣже.

Пенджкорскою-Долиною пролегаетъ одинъ изъ главныхъ

торговыхъпутей Кабулистана въ Среднюю-Азію;черезъЛас

пурскій-Хребетъ въ Кашгаръ идетъ онъ Латорійскимъ-Пе

реваломъ, зовущимся такъ отъ рѣчки Лагори, которая по

по немъ извивается. Черезъ тотъ же Ласпуръ есть проходъ

на западъ, изъ Бираулской-Долины; съ Севадомъ имѣется

сообщеніе перевалами въ верховьяхъ долинъ рр. Юшири и

Кары. Большая дорога изъ Гештнагара въ Диръ удобна

даже для прохода артиллеріи. Дира, на р. Лагори, важнѣй

шее селеніе въ краю, состоитъ домовъ изъ 200, съ тысячью

слишкомъ жителей, и защищается крѣпостцою на возвыше

ніи, въ 400 ярдовъ длиною, въ 300 шириною, съ камен

ными стѣнами вышиною въ 12 ярдовъ, и съ башнями по

четыремъ угламъ. Внутри крѣпостцы большая мечеть и зда

ніе гдѣ помѣщается съ семействомъ, прислугою и войскомъ

своимъ, всего до 2,500 душъ о. п., властитель страны. Важ

нѣйшія затѣмъ торговыя селенія или города, ея суть: Бара

ула, Самахаль и Лвархаль. ..

Нижняя, самая плодородная, наиболѣе обработанная и

наиболѣе населенная часть долины, около рѣки-Пенджкоры,

между устьями рр. Баджóура и Севада, извѣстна подъ име

немъ ТалашГа.

Эти извѣстія Раверти требуютъ нѣкотораго комментарія.

Пограничными къ СВ. странами съ Долиною-Пенджкоры

называетъ онъ Гильгитъ и Билóуристанъ. Гильгитъ --- извѣ

стно чтò такое; Билóуриставомъ-же, «Хрустальною-Стра

ною», зовется у Афганцевъ Кабулистанскихъ? южная окраи

на Памирской-Выси, обильная горнымъ хрусталемъ или про

* Раверти, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Societу, vol. ХХVШ, р. 321, цvol.

ХХХ1, р. 279.
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зрачнымъ кварцемъ, окраина которая носитъ также и на

званіе Белута-Тага, «Облачныхъ-Горъ».—На югъ, чи

таемъ далѣе у Раверти, Долина-Пенджкорская открывается

въ Равнину-Пишаверскую: потому это, что рѣка Лендай, до

лина которой служитъ естественнымъ продолженіемъ долинѣ

р. Пенджкоры, дѣйствительно, по выходѣ изъ горъ Осман

хейльскихъ, врѣзывается въ западную окраинуСамы-Юсуф

зійской, составляющей сѣверную половину Пишаверской

Равнины; Баджóуръ-же, по взгляду Раверти, составляетъ

какъ-бы особую долину, не входящую въ составъ Пенжкор

ской. — Рѣку Бараула заставляетъ Раверти впадать въ р.

Пенджкору, принявъ въ себя предварительно рѣки Джанда

ул"скую и Бадждургскую; но ниже самъ же опредѣляетъ

мѣстоположеніе Талаша между рѣками Баджóурскою и Се

вадскою, изъ чего слѣдуетъ что Баджóурская впадаетъ въ

Пенджкору отдѣльно отъ Бираула.Это едва ли не вѣрнѣе: на

картахъ Кура и Уокера, Бараула (Веrravol) показывает

ся впадающимъ въ Пенджкору миль за 20 выше Бадждур

ской.-Рѣки; по тѣмъ же картамъ, не Бираулъ, а эта-по

слѣдняя принимаетъ въ себя рѣчки Джандаулгскую и, выше,

Баба-Кару, сама впадая затѣмъ въ Пенджкору въ широтѣ

359. По Баберу, Джандаула (Чандаула,Эрскайнъ читаетъ

Чандула) тоже впадаетъ въ Баджоургскую-Рѣку 99.—Рѣка

Юшири по Раверти, зовется у Кура и Уокера Авчири

(Аvchri).—Большая торговая дорога изъ Гештнагара въ

Диръ пролегаетъ, по Сr. Тrigonom. Surveу, сначала че

резъ Землю-Момендовъ на СЗ., потомъ, вступая въ Ба

джóурскую-Долину, поворачиваетъ на сѣверъ, а изъ Баджóу

ра, горнымъ проходомъ въ хребтѣ отдѣляющемъ его отъ

долины Майдантской (упоминаемая ниже Чингайская, есть

боковой ея придатокъ), выходитъ на послѣднюю, изъ кото

рой далѣе тянется уже вверхъ по р. Пенджкорѣ.

9 Мemoir, р. 249.
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Въ предѣлы 14-го листа Сhreat Тrigonometrical Surveу оf

Гndia входитъ изображеніе какъ Баджóурской-Долины, такъ

и горной страны Османъ-Хейлей, которою соединенный

токъ водъ Пенджкоры и Севада пролагаетъ себѣ путь

къ Кабулъ-Дарьѣ черезъ сѣверо-западную часть Пишавер

ской-Равнины. Можно было бы ожидать что изображеніе

это здѣсь ближе къ дѣйствительности чѣмъ на другихъ кар

тахъ; но,увы, тригонометрическая съемка не коснулась этихъ

пространствъ, ихъ приходилось наносить по разспроснымъ

свѣдѣніямъ, и нанесены они въ такомъ видѣ какого, на

вѣрное, не только не имѣютъ, но и не могутъ имѣть въ

дѣйствительности: горныя гряды какими окаймлена здѣсь

Долина-Баджóурская, и разукрашенаЗемля Османъ-Хейлей,

конечно нигдѣ въ мірѣ не имѣютъ подобныхъ себѣ, по той

формѣ правильныхъ паралелограмовъ которая дана имъ тутъ,

Какъ далеко еще существующимъ картамъ Афганистана. да

же до приблизительной вѣрности природѣ въ изображенія

самыхъ существенныхъ физическихъ чертъ Восточнаго-Ка

булистана, можемъ заключать хотя изъ того факта, что на

всѣхъ картахъ Уокера р. Севада изображается сливающеюся

съ Пенджкорою миль на двадцать ниже впаденія въ по

слѣднюю Рѣки- Баджбургской, а по Оreat Тrigonometrical

Surveу тотъ же Севада оказывается впадающимъ въ Пенж

кору уже миль на пятнадцать выше чѣмъ рѣка текущая

изъ Баджóура. Относительно разсматриваемаго пространства,

можно заимствовать изъ означенной карты, и то не безъ

опасности впасть въ большія ошибки, лишь два свѣдѣнія:

1) то что въ отрогѣ Ласпура, отдѣляющемъ Баджоуръ отъ

смежной сънимъ къ сѣверу Чингайской(Сhingai)Долинки, есть

гора Куймонаря (Кооemohur) въ 30-ти съ небольшимъ миляхъ

по прямой линіи на сѣверъ отъ форта-Мични, высота коей

надъ уровнемъ океана опредѣлена, угломѣрно, изъ Пиша

верской.-Равнины, въ 8,227 футовъ; и 2) то что рѣка Лен

зую
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дай бѣжитъ въ одномъ мѣстѣ Земли Османъ-Хейлей, на про

тяженіи между. 349 207 и 349 307 С. Ш., въ ущельѣ между

горами столь узкомъ что, по разсказамъ, ширина его не

доходитъ и до сажени (?!). .

Вообще, при настоящемъ положеніи свѣдѣній нашихъ

о Восточномъ-Кугестанѣ, позволительно думать что общій

скатъ его поверхности— на югъ, но къ востоку приподы

мается она хребтомъ Ясино-Гильгитскимъ, а къ западу—

нижнею частію Ласпурскаго-Хребта, вслѣдствіе чего въ ста

новую жилу страны, рѣку Пенджкору, стремящуюся на югъ,

бѣгутъ значительные притоки какъ съ востока, такъ и съ

запада. Соединенныя вóды Пенджкоры и ея притоковъ про

должаютъ дальнѣйшее движеніе свое на югъ подъ именемъ

Лендая (Лендай-Синда); о развѣтвленіи этой рѣки на нѣ

сколько рукавовъ по выходѣ на Пишаверскую-Равнину, было

уже упомянуто; знаемъ также что къ востоку отъ Лендая

тянется до Инда высокая степь (Сама Юсуфзійская), опу

скающаяся къ корыту Кабулъ-Дарьи уваломъ Мера (см.

выше, стр.400—401). Къ западу отъЛендая, горныехребты

Восточнаго-Кабулистана, хотя и сильно понижаются съ при

ближеніемъ къ Кабулъ-Дарьѣ, не переходятъ однакоже, по

видимому, въ плоскость, а посылаютъ, значительные отпры

ски къ самому ложу ея. Эти отпрыски, на протяженіи отъ

Мични до Лальшура, образуютъ собою сплошную горную

страну Момендова, встрѣчающуюся на противуположномъбе

регу Кабулъ-Дарьи съ таковою же горною страноюХайбе

рова. На этомъ протяженіи, сѣверный берегъ Кабулъ-Дарьи

обрывается въ нее крутыми скалами отъ 1000до2.000 футовъ

высотою надъ уровнемъ рѣки; это знаемъ мы изъ Борнса,

которому обязаны также и нѣкоторыми свѣдѣніями о геогно

стическомъ составѣ Момендскихъ-Горъ (см. выше, стр. 38,373

и 408). Отъ Гештнагара до Лальпура пролегаетъ Землею

Момендовъ четвертая дорога изъ Пишаверской.-Равнины

въ Долину-Джелальaбадскую; извѣстна она подъ названіемъ
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ты,

Каратской 9, по тѣснинѣ этого имени встрѣчающейся на

пути. Никакихъ подробностей о ней неизвѣстно. У Бабера

означенная тѣснина называется, и должно быть правильнѣе,

Каракубё”. ЗападнѣеЛальпура, какъ видѣли мы (стр.415—

417) изъ Массона, сѣверный берегъ Кабулъ-Дарьи не

сравненно-низменнѣе; горное пространство Восточнаго-Ка

булистана обрывается здѣсь къ югу, не доходя до рѣки

за нѣсколько миль, уваломъ, который, по безплодію сво

ему, зовется Куш-Бидоулета, «Безпрокими-Горами». Къ

сѣверу отъ этого увала лежитъ Долина-Баджóурская, къ югу

пускаетъ онъ отпрыски доходящіе до самаго корыта Кабулъ

Дарши; этими отпрысками и отграничиваются одна отъ дру

гой, спускающіяся здѣсь къ сѣверному ея берегу отъ помя

нутаго увала, равнины и равнинки, по-видимому, столь же

«безпрокія», какъ и самый увалъ. По принадлежности этихъ

равнинъ къ пространству Джелальабадской-Долины, подъ

рубрикою ея и сообщены выше тѣ немногія свѣдѣнія кото

рыя даетъ о нихъ Массонъ.

13. ДолинА Рѣки-КАмы (инАчв КонАвА или

Клшглгъ-Длгьи).

Рѣка эта, впадающая въ Кабуль-Дарью въ 10 миляхъ

ниже Джелальaбада, здѣсь, по селенію Кама находящемуся

на восточномъ ея берегу, извѣстна преимущественно (по

общему въ Кабулистанѣобычаю называть рѣки именами мѣст

востей которыми онѣ протекаютъ) подъ именемъ Ламской

Рѣки. Выше по рѣкѣ, есть селеніе Конара или Купера:

по немъ зовется она Конар7скою-Рѣкою. Еще выше лежитъ

волость Нуриль: по ней именуется она иногда и Нуриль

9 Кероrt on the trade and resources etc. Арреndiх ХІХ, А, р. СХLП.

9 Мemoirs, р. 251.
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скою-Рѣкою. Подымаясь далѣе вверхъ по рѣкѣ, встрѣчаемъ

селеніе Чаганз-Серай: по немъ именуютъ ее Чаганъ-Се

райскою.-Рѣкою (подъ этимъ именемъ говорится объ

ней у Бабера и Абуль-Фазля). Еще вышележитъ страна

по имени Каштара или Кашкаря, нижняя часть которой зо

вется также Читралемъ: по этой странѣ извѣстна рѣка подъ

именами Кашгарской и Читраль"ской 9. Въ-Кабуль-Дарью

впадаетъ эта многоименная рѣка съ ССВ., и, сколько

извѣстно, сохранитъ это направленіе и въ средней части

своего теченія; но чѣмъ выше, тѣмъ болѣе заворачиваетъ она

къ востоку; истокъ-же свой имѣетъ при Талаби-Нилѣ, «Голу

бомъ-Озерѣ», въ горномъ хребтѣ отдѣляющемъ Кашгар

скую-Долину отъ Вахана. Такъ это по свѣдѣніямъ собран

нымъ Раверти 91, который помѣщаетъ означенное озеро на

югъ отъ озера Сери-Куль, откуда, по Вуду, беретъ нача

ло Аму-Дарья. Вуду тоже говорили что рѣка Конарская

или Чатраль"ская вытекаетъ изъ озера подобнаго Сери

Кульскому, но имени этого озера у него не находимъ **;

на картѣ-же къ его Лourneу to the Охus, не только не на

несено этого озера, но и самый истокъ Конарской-Рѣки

показанъ ошибочно подъ 729 В. Д. Ниже помѣщаемъ мы

подробный и толковый маршрутъ пути вверхъ по рѣкѣ

Камѣ, отъ устья ея до истока, составленный бывшимъ

вожакомъ братьевъ Шлатинтвейтовъ, Мохаммедъ

Эминомъ Яркенди—документъ драгоцѣнный для ге

ографіи во многихъ отношеніяхъ; относительно истока Ко

наргской-Рѣки значится въ документѣ этомъ что начало свое

имѣетъ она въ перевалѣ Читраль"скомъ или Бирутиль”скомъ,

въ 54 косахъ пути къ востоку отъ с. Мастачь, и въ 15 ко

сахъ отъ городка. Вахани по ту сторору перевала; но что

* Раверти, въ Лоurn. of Вengal Аsiatie Societу, vol. ХХVІП, р. 322.

9 Тамъ же: "Vol. ХХVІП, р. 321, и vol. ХХХШ, р. 321—322.

*91ourneу to the Охus, р. 860.
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у самой подошвы перевала съ Кашгарской стороны дѣйстви

тельно находится озерко. Это показаніе Мохаммедъ-Эмина

отодвигаетъ истокъ Конарской-Рѣки на востокъ по-крайней

мѣрѣ до 739. Д. Въ томъ же меридіанѣ показанъ онъ и на

картѣ Монгомери. Отъ истока до устья въ Кабуль-Дарью,

длина рѣки-Камы (такъ рѣшились мы называть ее посто

янно) полагается, приблизительно, въ 380 миль 59.

На всемъ протяженіи этомъ ограждается она, справа и

слѣва, горными кряжами. Справа предѣломъ ей служатъ: на

сѣверѣ— гóры отдѣляющія ееотъ Памирской-Выси, которыя

Раверти зоветъ Белута-Тагомъ **: это, по-нашему, восточ

ная оконечность Гинду-Куша, которою примыкаетъ онъ

къ Памиру; на сѣверо-западѣ — протяженіе Гинду-Куша

которое отдѣляетъ ее отъ Бадахшана, и потому называется

иногда Бадахшанскими.-Горами; къ западу.— отрогъ Гинду

Куша исходящій изъ него, по-видимому, около 71? 30.

В. Д., направляющійся наЮЗКО., и заканчивающійся, въ па

ралели 359, пикомъ который Эльфистонъ называлъ Кунд'омъ а

Борнсъ— Нуртилемъ 9. Слѣва, отъ самаго истока рѣки

Камы почти до самаго устья ея въ Кабуль-Дарью, долина

ограждается хребтомъ Ластургскимъ, отдѣляющимъ ее отъ

долины р. Пенджкоры.

" Раверти, 1. с. Въ сороковыхъ годахъ длина эта полагалась только въ 20

миль. См. Торнтоновъ Оалецее., 1, з2:

9 Тамъ же. Велутъ-Татомъ (Вelht Тagh), «Облачными-Горами», называются

здѣсь эти горы, по замѣчанію Раверти, уТюрковъ;уАфганцевъ-же и другихъ пле

менъ тамошнихъ зовутся онѣ Билдуристангомъ, «Хрустальною-Землею». Можетъ

быть оно и такъ; но странно какъ-то чтобы «гóры» звались «страною»: намъ ва

жется что Билдуристаномъ зовется уАфганцевъ не хребетъ Белутъ-Тагъ, а весь

горный край къ югу отъ Памирской-Выси.

* ПоРавертя (1. с. vol. ХХХП,р. 126), западною окраиною долины рѣки

Камы служатъ Ваханскія-горы, которыя, окаймляя лѣвый берегъ Аму-Дарьи,

и отдѣляя Нижній-Кашгаръ отъ Бадахшана иВосточнаго-Кафиристана, тянутся съ

тѣмъ вмѣстѣ по правому или сѣверному берегу рѣки-Камы-Тутъ одно поло

женіе противорѣчитъ другому; намъ кажется, Рaверти самъ не отдавалъ себѣ че

наго отчета въ томъ чтó такое его Ваханскія-Горы.
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Въ зимнie мѣсяцы рѣка-Кама немноговодна, хотя и

быстра; весною и лѣтомъ отъ таянія снѣговъ въ горахъ, ото

всюду охватывающихъ бассейнъ ея, вздувается и стремитель

но несется по каменистому ложу своему 19. Выше с. Ас

маръ есть, говорятъ, большой водопадъ, и вообще рѣка, мѣ

стами, узка до такой степени что берега ея соединяются мос

тами. Ниже с. Пeшатъ плававіе по ней производится совер

шенно-свободно, на плотахъ 9". Въ половодіе сплавляется

въ Кабулъ-Дарью большое количество строеваго и дровянаго

лѣсу съ верховьевъ.

Вообще одолинѣ рѣки-Камы, и тѣмъ болѣе о верхнихъ ея

частяхъ, имѣлисьдо послѣдняго времени свѣдѣнія самыя сбив

чивыя. Называли ее и Читралемъ иШаха-Каторгомъ. Выше

(стрн. 184) видѣли мы какъ возставалъ Клапротъ на Эль

финстона за то что послѣдній допускалъ здѣсь существованіе

страны называемой Кашгардомъ, и утверждалъ что другаго

Кашгара, кромѣ того что въ Китайскомъ-Туркестанѣ, нѣтъ

и быть не можетъ. Оказалось однако что Эльфинстонъ правъ,

что въ верховьяхъ р. Камы дѣйствительно лежитъ страна

Кашара, по имени которой и самая рѣка эта зовется не

рѣдко Каштар."скою. Новѣйшими свѣдѣніями объ этомъ Каш

гарѣ обязаны мы Раверти, который собиралъ ихъ въ Пи

шаверѣ, въ концѣ 1850-хъ годовъ, и обнародовалъ въ 1864,

въ Журналѣ Бенгальскаго Азіятскаго Общества 9.

По этимъ свѣдѣніямъ, страна Кашгаръ, занимающая все

верховье Камской-Долины, граничитъ къ С. съ Памир

скою-Высью, потомъ, западнѣе, съ Ваханомъ; на СЗ. —

съ Бадахшаномъ; на З. — съ Кафиристаномъ; на СВ.—

съ гористою страною простирающеюся къ западу отъ Яр

** Раверти, 1. с. vol. ХХУШ, р. з22.

*" Массонъ: Уarious journeуs, 1, 209.

** Подъ заглавіемъ: Аn account of Оррer Кashkar, and Сhitrai or Lower Кash

Каr, etс.—томъ ХХХШ, стр. 125—185.
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кяньской-Рѣки, и слывущей у туземцевъ подъ именеиъ Би

лдуристала, «Хрустальной-Земли» (отъ обилія въ ней гор

наго хрусталя, по-Персидски билдура 19); на ЮВ.—съ

Гильгитомъ и Малымъ-Тибетомъ 19; на Ю. — съ долиною

р. Пенджкоры, отъ которой отдѣляется Ласпурскимъ-Хреб

томъ. Политически страна эта дѣлится на два владѣнія:

Кашгари-Балд. и Кашгари-Пашна, «Верхній-Кашгаръ» и «Ниж

ній-Кашгаръ», управляемыя каждое особымъ, независимымъ

владѣльцемъ. Жители въ обоихъ называютъ себя Читрара,

откуда и произошло, у Европейскихъ путешественниковъ,

данное ими этой странѣ названіе Читраль.

О Верхнемъ-Кашгарѣ разсказываютъ что это— возвы

шенная плоскость, со всѣхъ сторонъ, кромѣ Ю3., куда?

течетъ рѣка Кама, обставленная громадными горами, и из

борожденная мелкими ихъ цѣпями, образующими многія уз

кія долины иногда значительной длины. Главный городъ

здѣсь Мастучь, на правомъ берегу означенной рѣки, от

стоящій отъ Гильгита къ СС3. на три перехода, каждый въ

25 косовъ или 37—38 миль, значитъ всего во 112 ми

ляхъ. Въ немъ сотни четыре домовъ, около 2.000 жителей,

и небольшая крѣпостца. Сюда сходятся главные торговые

пути изъ Пишавера, Бадахшана и Яркяни. Но правитель

страны живетъ больше въ Ясинѣ (Лasin 11), мѣстечкѣ еще

менѣе значительномъ, но лежащемъ ближе къ Дербенд’у,

укрѣпленному проходу которымъ идетъдорога на западъ. Въ

окрестности его много древнихъ развалинъ. ВосточнѣеМа

9 L. с. р. 126. Здѣсь Раверти самъ свидѣтельствуетъ противъ себя относи

тельно принадлежности имени Билдуристань не горному хребту, а странѣ. См.

выше, прим. 64.

19 Малый-Тибетъ прибавленъ тутъ у Рaверти послѣ Гильгита совершенно не

умѣстно, такъ-какъ страна лежащая на СВ. отъ Гильгита не можетъ граничитъ

съ Малымъ-Тибетомъ, который находится на В. отъ Гильгита.

*? Недолжно смѣшивать этого Кашгарскаго Ясина съ Ясиномъ въ долинѣ р.

Гильгитской.
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стуча извѣстно селеніе Гцчуна (Нichgun), а къ югу отъ

этого-послѣдняго—Шотай (8hоtai).

Вотъ все чтó узнаемъ отъ Раверти относительно мѣсто

положенія Верхняго-Кашгара: все это ладитъ съ изложен

ными выше свѣдѣніями о смежности верховій Пенджкорской

Долины съ Ясино-Гильгитскою Страною (см. выше, стр. 495);

но совершенно ошибочными должны оказаться эти свѣдѣнія,

если вѣрно то чтó видимъ на гидрографической картѣ Гиль

гита и его окрестностей, составленной Монгомери ?. На

картѣ этой показана впадающею въ рѣку Каму, не далѣе

какъ въ 20 миляхъ отъ ея истока, другая рѣчка, длиною

около 46 миль по прямой линіи, бѣгущая на СЗС., между

- 35945" и 36922" С. Ш., съ истокомъ подъ 7397” и усть

емъ въ Каму подъ 72948” В. Д. Для возможности этого,

надо чтобы между верховьями рѣкъСевадской и Гильгитской

находилась огромной высоты гора, въ которой-бы рѣчка

эта имѣла истокъ на высотѣ достаточной для того чтобы

течь внизъ на плоскость быть можетъ одинаковаго уровня

съ Памирскою. Надо, сверхъ того, чтобы рѣчка эта про

бивалась черезъ тотъ хребетъ, названный нами Ясино

Гильгитскимъ, котораго существованіе необходимо было пред

положить въ верховьяхъ рѣкъ Тала, Юшири и Севада, съ

исходомъ изъ Памирской.-Выси подъ 73930” В. Д. (см. выше,

стр. 468). Ито, и другое, представляется намъ невѣроятнымъ:

потому, пока предметъ не разъяснится болѣе, мы готовы

считать означенную рѣчку— неосторожною фантазіею

Монгомери, и остаемся при бóльшемъ довѣріи къ разспрос

нымъ свѣдѣніямъ Раверти.

Нижній-Кашгара — къ ЮЗ. отъ Верхняго. Это и есть

собственно страна которую зовутъ Читралемъ и звали

Даха-Каторгомъ. Лежитъ она подъ южными скатами Гинду

" Выше, стр. 468, прим. 28, указано уже что карта эта помѣщена въ Лоurn.

оf Вengal Аsiat. Sос. Vol. ХХХ, при стрн. 104—106.
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Куша, отдѣляющаго ее отъ Бадахшана. Главный городъ

здѣсь Друша, на лѣвомъ, восточномъ или южномъ, берегу

рѣки Камы; черезъ нее перекинутъ тутъ широкій, прочно

построенный, деревянный мостъ, о которомъ туземцы раз

сказываютъ какъ о чудѣ какомъ. Въ городѣ насчитываютъ

до 2.000 домовъ и отъ девяти до десяти тысячъ жителей.

Всѣ значительные люди страны имѣютъ здѣсь свои, поря

дочной величины, домá; и почти исключительно здѣсь же

проживаютъ всѣ значительные торговцы, а равно и ремес

ленники. Другіе города въ странѣ: Ластура (по которому

зовется и хребетъ горъ отдѣляющихъ Кашгаръ отъ Пендж

коры), къ В. отъДрушаи къС. отъ Драля (долины въПендж

корѣ); Перита (Рuritt), къ С. отъ Друша; Ащрита, къ С. отъ

Перита и къ В. отъ Друша; Бедлура–къ С. отъДруша и къ

Ю. отъ Гичгуна. Мѣстность Нижняго-Кашгара почти такая

же какъ и Верхняго. Страна къ югу отъ Друша населена

жидко, но къ СВ. и къ западу отъ него весьма людна.

Оба Кашгара, несмотря на возвышенность ихъ мѣстопо

ложенія, далеко не могутъ быть названы бѣдными. Есть много

долинъ хорошо защищенныхъ отъ неблагопріятныхъ климати

ческихъ условій, почему вообще климатъ здѣшній можно на

звать умѣреннымъ; суровы только зимы. Почва тучна и

плодородна. Производится много зерноваго хлѣба, и въ

томъ числѣ немало рису 19. Европейскіе плоды: яблоки,

груши, абрикосы, сливы, персики и т. д. родятся въ оби

ліи, равно-какъ и виноградъ, изъ котораго выдѣлывается

огромное количество вина. Главное богатство жителей за

ключается въ ихъ стадахъ и табунахъ разнаго скота.

Съ сосѣдними странами оба Кашгара сообщаются по

средствомъ многихъ горныхъ проходовъ. Важнѣйшій изъ

нихъ—Кители-матери, «лагорійскій-перевалъ», ведущій въ

Пенджкору чрезъ Ласпурскій-Хребетъ (см. выше, стр. 497).

** Вѣроятно въ самой южной части Нижняго-Кашгара.
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Изъ Дира дорога имъ идетъ на Друшъ, откуда до Мастуча

всего три перехода. Между Пенджкорою и Друшемъ она

трудновата, но выше очень хороша, пролегая по обширной

равнинѣ незамѣтно подымающейся на СВ., къ Памиру. Дру

гія дороги между Верхнимъ и Нижнимъ Кашгаромъ также,

говорятъ, очень удобны.—Ближайшая дорога изъ Нижняго

Кашгара въ Бадахшанъ пересѣкаетъ Гинду-Кушъ около

меридіана Иштерек”а на Панджѣ или Верхнемъ-Аму ”.

Съ сѣвернаго склона Гинду-Куша бѣжитъ тутъ рѣчка, ко

торая, послѣ 25 миль теченія или около того, впадаетъ

въ Панджъ у Иштерека: вдоль береговъ этой рѣчки и вьет

ся тропинка, годная, впрочемъ, только для пѣшеходовъ, и то

лишь въ лѣтніе мѣсяцы. —Другая дорога въ Бадахшанъ ",

доступная для вьючнаго скота, которою потому и слѣду

ютъ торговцы, идетъ Мастуч’скимъ-Переваломъ, по-сосѣд

ству съ городомъ этого имени. Съ сѣвернаго склона горъ

отдѣляющихъ здѣсь Кашгаръ отъ Вахaна, также бѣжитъ

рѣчка, впадающая въ Панджъ при Иссарѣ (Хисаръ?) 19.

По этой именно дорогѣ производится сообщеніе между Ба

дахшаномъ и Кашмиромъ, черезъ Гильгитъ и Кашгаръ.—За

паднѣе того и другаго изъ этихъ проходовъ, есть третья до

рога въ Бадахшанъ-черезъ Кётели-Нуксана, «Изъянистый

Перевалъ», вьющаяся ужасными тѣснинами около страшныхъ

пропастей. Ею, въ два или три дня, добираются до Говѣ

Ханё («Хлѣвъ»), усадьбы лежащей на равнинѣ, и затѣмъ

далѣе къ сѣверу доходятъ до Рабата (Кabat) на рѣкѣ Вар

дочь "".—Въ Гильгитъ дорога изъ Верхняго-Кашгара на

** Иштерекъ (Ishtrakh) показанъ на картѣ Вуда, въ его путешествіи къ истоку

Окса, подъ 719 447 В. Д. и 369 46” С. Ш.

? Точнѣе было бы сказать, не въ Бадахшанъ, а въ Вахaнъ.

” Исаръ (Issar) показанъ на вышеозначенной картѣ Вуда подъ 12941 В. Д.

g 379 4" С. 1II

"Урочище Рoбатъ (Кobat) на р. Вардочь значится на картѣ у Вуда подъ

719 67 В. Д. и 369 34. С. 1ц.
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правляется на ЮЮВ.; добираются до этого мѣста въ семь

переходовъ (станцій 19); изъ Гильгита-же, дорогою на за

падъ”, достигаютъ, въ другіе семь переходовъ, до Малаго

Тибета, а дорогою на югъ, въ восемь переходовъ—до

Кашмира.

Таковы географическія свѣдѣнія заключающіяся въ статьѣ

Раверти о Верхнемъ и Нижнемъ Кашгарѣ. Въ допол

неніе и для сравненія, заимствуемъ слѣдующія изъ помяну

таго выше маршрута Мохаммедъ-Эмина Яркенди 9.

Оба Кашгара, не различая ихъ на Верхній и Нижній,

Мохаммедъ-Эминъ называетъ «Читральскимъ-Владѣніемъ».

Крайнее селеніе его на югѣ.—Калкатака, въ 56 косахъ или

96 англ. миляхъ отъ Джелальaбада, подымаясь вверхъ по р.

Камѣ, которую Мохаммедъ-Эминъ называетъ постоянно Ко

наромъ. Въ 4 косахъ разстоянія вверхъ отъ Калкатака ле

житъ Кilа-Пurus, большое селеніе съ замкомъ, заключающее

въ себѣ до 1,000 дворовъ. Селеніе это едва-ли можно при

нимать за одно и тоже съ Друи"емъ у Раверти, такъ-какъ

столицею Читральскаго-Владѣнія называетъ Мохаммедъ

Эминъ не это Калеи.-Дуруса, а городъ Читраль, о которомъ

у Раверти не упоминается 11. Отъ Калкатака до Мистуча

(Мistuch; по Раверти Мastuch или Мastoi) насчитываетъ

Мохаммедъ-Эминъ 108 косовъ, а отсюда до крайняго къ

востоку перевала ведущаго изъ Верхняго-Кашгара въ Ва

ханъ, по сѣверную сторону Гинду-Куша или Белутъ-Тага—

54 коса. У южной подошвы этого перевала, который Мо

- 1

19. Выше сказано что въ три перехода, нотакихъ, правда, которые легко раз

бить на семь.

* «На западъ» тутъ явная описка у Раверти, вмѣсто «на востокъ».

*"Верort on the trade and resources etc. рр. ХХП д.-ХХПI.

** На картѣ, у Монгомери, ниже г. Читраля, въ 88 миляхъ отъ него по пря

мой линіи, показанъ, на правомъ берегу рѣки Камы, городъ Кашгаръ, о которомъ

никакія другія извѣстія не упоминаютъ. Это должно быть какое-нибудь фаіi рrо

супо. . I
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хаммедъ-Эминъ называетъ Читральскимъ, находятся, по сло

вамъ его, источникъ горячей воды, именующійся Чamибой,

и озеро. Самый перевалъ, по-временамъ, заваливается ла

винами, и въ такомъ положеніи остается два, три года, послѣ

чего разстаявшій снѣгъ несется потокомъ и наводняетъ рѣчку

которая беретъ въ немъ начало: рѣчка эта, бѣгущая въ 94

версты къ западу отъ помянутаго озера, это и есть, какъ уже

сказано выше, Кашгара.-Дарья, Конара или Кама. Подъёмъ

на перевалъ, съ южной стороны, идетъ отъ Чаттибоя до вер

шины около трехъ косовъ, постепенно и ровно. Вершина

представляется, на протяженіи пяти косовъ отъ Ю. къ С.,

плоскою равниною коса въ четыре шириною, съ высокими

утесами по обѣимъ сторонамъ. Равнина эта называется Би

рупилъ"скою-Степью (Dusht-i-Вirugil), и служитъ богатымъ

пастбищемъ гдѣ нажировываютъ лѣтомъ большія стада ро

гатаго скота: овецъ, козъ, лошадей и верблюдовъ, какъ Чи

тральцы, такъ и Бадахшанцы (т. е. Ваханцы). Спускъ съ

этой равнины на сѣверную сторону перевала, до подошвы

его, тянется также три коса, и тоже полóгъ. Станція у по

дошвы называется Кемпиръ-Пилата (Кamріr-Рllat). Верблю

ды и лошади со вьюками слѣдуютъ переваломъ весьма-удобно;

онъ доступенъ даже и для тѣлегъ съ клажею; но, за снѣгами,

непроходимъ въ-теченіе трехъ мѣсяцевъ: декабря, января и

февраля.

Въ томъ же изданіи, изъ котораго заимствованъ выше

изложенный маршрутъ, находятся и нѣкоторые другіе от

носящіяся къ странѣ о которой идетъ рѣчь, и составлен

ныетѣмъ же Мохаммедъ-Эминомъ. По малоизвѣстно

сти края и малодоступности означеннаго изданія, считаемъ

нелишнимъ сообщить и эти маршуты **.

Самый восточный изъ переваловъ въ Кашгарѣ, ведущій

на Памирскую-Высь, есть вышеописанный Чammudой"скій

9 Кероrt on the trade etс. рр. СССLVП—СССLХIV.



— 511 —

или Бирутилѣ"скій; о слѣдующемъ затѣмъ къ западу пере

валѣ, Масточ"скомъ, говорится у Рaверти; третій къ западу

перевалъ, который, слѣдуя Вуду, Рaверти зоветъ Иштерек

скимъ, у Мохаммедъ-Эмина называется Сатиштирек'скимъ

(Satishtirak). Дорогу къ нему изъ с. Буни (на большой кара

ванной дорогѣ изъ Калкатака въ Масточь, не доходя 20 ко

совъ до послѣдняго) описываетъ онъ такимъ образомъ:

Разстояніе

въ 16004.295,

1. Миралама (Мiragam) . . . . . . . . . . 12

Большое селеніе въ густо-населенномъ краю.

Дорога идетъ вверхъ по рѣчкѣ Кота (Кut), по

лѣвому ея берегу.

2. Шарама (8hagram) . . . . . . . . . . 12

Такоеже селеніе, и такаяжедорога.

3. Кота (Кut) . . . . . . . . . . . . 15

Большое селеніе. Отсюда одна дорога, по бо

гатой долинѣ Шаджана-Али орошаемой рѣч

кою того же имени, длиною въ 24 коса, ведетъ

на Калеи-Зіабета, другая къ Сатиштиреку.

4. Подошва Сатиштирекскаго-Перевала . . . 20

Дорога пролегаетъ долиною, вдоль рѣчки

бѣгущей изъ означеннаго перевала.

5. Растахъ по сѣверную сторону Сатишти

рекскаго-Перевала . . . . . . . . . 12

Путь переваломъ труденъ, покрытъ нетаю

щими снѣгами, и недоступенъ для вьючнаго

СКОТа, "

6. Сата-Иштирекs . . . . . . . . . . . 12

Большое селеніе въ Ваханѣ. - "

лучшая дорога въ каштана въ Бадахшанъ идетъ еще

западнѣе—черезъ Кётели-Дерё (Кotal-Пurah). Отъ с. Да

нина (на лѣвомъ берегу Камы, въ 32 косахъ выше Калка
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така, и въ 76 косахъ не доходя до Мастуча) направляется

она слѣдующимъ образомъ:

Разстояніе

Въ КОСЛУХЪ.

1-ть . . . . . . . . . . . . 4

Столица Читральскаго-Владѣнія. Здѣсь бо

лѣе 1,000 домовъ и рынокъ, называемый Дши

Базара (Deh-i-Ваzar). Съ лѣваго берега рѣки

Камы переѣзжаютътутъ на правый.

2. Ченгара (Сhingur) . . . . . . . . . . . 6

Селеніе почти въ 200 дворовъ, при впаденіи

въ Каму рѣки Папара (8hughur). Дорога идетъ

вверхъ по послѣдней. Здѣсь живетъ Манфатъ

(Мunfat) Ханъ, сынъ Мухeббетъ (Мohabbat)

Хана, одного изъ Читральскихъ вельможъ.

3. Шапара (8hughur) . . . . . . . . . . 10

Деревня гдѣ имѣетъ мѣстопребываніе сынъ

Читральскаго владѣльца. Дорога идетъ по лѣ

вому берегу рѣки Шагаръ. Здѣсь соединяются

три рѣчки сліяніемъ своимъ образующія Ша

гаръ: 1) Лaтка (Lutiku), текущая изъ Дерей

скаго-Перевала; 2) Аркари (Аrkari), составляю

щаяся изъ ручьевъ въ перевалахъ Аграм."скомъ

(Аgram), Нуксан”скомъ (Nuksan) и Хартезай

скомъ (Кhartezа); 3) Хазара (Кhuzarа), берущая

начало при подошвѣ покрытаго вѣчными снѣ

гами Тиричмир”скаго (Тirіchmir) Пика въ Гинду

Кушѣ или Белутъ-Тагѣ. Здѣсь же дорога раз

двояется: одна ведетъ къ удобному перевалуДе

рейскому, другая, слѣдующая—къ тремъ послѣд

не-упомянутымъ, по-сосѣдству съ нимъ:

4. Шали (8hali) . . . . . . . . . . . . . . . 10

Дорога вверхъ по р. Аркари. Шали–боль- I

шое селеніе на правомъ ея берегу.

у
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Разстояніе

въ косахъ,

5. 4ччѣ 4 . . . . . . . . . . . . по

Селеніе въ 600 дворовъ. Дорога какъ прежде.

6. Растахъ при сліяніи трехъ ручьевъ:

Хартезайскаго, Арамскаго и Нуксанскаго . . 8

Въ богатой долинѣ, не имѣющей населенія. Здѣсь раз

дѣляются три дороги ведущія къ означеннымъ переваламъ.

До вершины каждаго изъ нихъ будетъ около пяти косовъ, а

спускъ съ каждаго тянется около шести. Всѣ три очень кру

ты, всѣ цѣлый годъ покрыты нетающими снѣгами, и доступ

ны лишь для пѣшеходовъ. Съ Нуксанскаго-Перевала на Чи

тральскую сторону спускаются не иначе какъ скатываясь по

мерзлому снѣгу на кожаной подстилкѣ ***. Въ случаѣ если

берутъ съ собою вьючныхъ лошадей, ихъ развьючиваютъ,

связываютъ имъ ноги, и пускаютъ скользить внизъ на спинѣ.

Такимъ способомъ и люди, и лошади, достигаютъ благопо

лучно до подошвы перевала. Аграмскій-Перевалъ, наименѣе

неудобный изъ трехъ, переходится, по-временамъ, обыкно

веннымъ образомъ, какъ людьми, такъ и животными безъ

вьюка; но онъ, какъ и Нуксанскій, вовсе непроходимъ глу

бокою зимою; Хартезайскій-же открытъ во всякое время

года. Спускъ на сѣверъ со всѣхъ трехъ переваловъ приво

дитъ одинаково, черезъ 10 косовъ пути, къ селенію Дими

Гуль (Deh-i-Gul), а отсюда, тоже черезъ 10 косовъ, къ селе

нію Зебака (2ebak),до котораго отъ Данина считается все

го71 косъ или около 122 англ. миль, по странѣ безопасной,

людной и обильной всякими припасами. Но дорогами че

резъ означенные перевалы ходятъ лишь мелкіе торгаши

Бадахшанскіе, таща съ собою алачу и другіе бумажные то

вары тамошняго производства, каменную соль изъ Калавга

на (въ Кундузѣ) и овецъ, взамѣнъ чего изъ Читраля выво

** Тоже читаемъ и у Бориса: Сabool, р. 219.

33
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дятъ невольниковъ обоего пола, взрослыхъ и дѣтей. Торго

вые-же караваны съ вьючнымъ скотомъ изъ Бухары и Ба

дахшана: въ Читраль и до Пишавера направляются на удоб

ный перевалъ Деревскій, дорога къ которому отъ Пагара

(см. выше, Лё 3) идетъ на селеніе Могъ, слѣдующимъ об

разомъ:

восовъ.

4. Мопа (Мogh) . . . . . . . . . . . 10

Дорога отъ самаго "Пагара до подошвы пе

ревала пролегаетъ вверхъ порѣчкѣЛатка (Lutiku).

5. Андарти (Аndarti) . . . . . . . . . . 10

6. Латка (Lutikа) . . . . . . . . . . 12

Большое селеніе по обѣимъ берегамъ рѣчки

Латка.

7. Паи-Селима (8hah-i-Solim) . . . . . . . 12

Тоже большое селеніе. Источникъ горячей во

ды и богатыя пастбища.

8. Вершина Кётели.-Дерё . . . . . . 3

Перевалъ недоступенъ лишь въ самую сере

дину зимы, когда заваливается снѣгами. Подъемъ

и спускъ постепенны; первый (со стороны Чи

траля) тянется коса на три, послѣдній (со сто

роны Бадахшана) косовъ на пять.

9. Подошва того же перевала. . . .

10. Гóрера-Дешта (0ogardasht) . . . . . . 5

Дорога идетъ вдоль рѣчки Гоугеръ-Дешгской,

которая беретъ начало въ Кётели-Дерё, и впо

слѣдствіи впадаетъ въ Вардочь (Vardodj), при

токъ Аму-Дарьи, при Гова-Ханё (Саokhana).

Гоугеръ-Дештъ—широкая и богатая равнина

съ сѣрнымъ рудникомъ.

11. Сениліé (8anglieh) - . . . . . . . . . . - ". 10

. Селеніе въ той же долинѣ, которая здѣсь съ

уживается. Дорога все. внизъ по той же рѣчкѣг "

5
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12. Истикулѣ (latikul) . . . . . . . . . . . . . . 5 .

Деревня почти изъ 200 дворовъ, въ той же 1 .

долинѣ.

13. Зебака . . . . . . . . . . . . . . 10

До этого селенія считается отъ Данина, черезъ Дерей

скій-Перевалъ, 100 косовъ. Одно неудобство этой дороги

—то что около перевала подвержена она, грабежамъ со сто

роны сосѣднихъ Кафировъ.

Покончивъ съ верхнею и среднею частями долины рѣ

ки-Камы, слѣдовало-бы сообщить теперь подробности о стра

нѣ: по ея низовью, на югъ отъ Калкатака; но объ ней, кромѣ

изложеннаго выше (стр. 417—420), нѣтъ у насъ подъ ру

ками почти никакихъ свѣдѣній. Гриффитъ, знаемъ мы 99,

провелъ въ этомъ низовьѣ, на обоихъ берегахъ рѣки, до

вольно-значительное время (часть января, февраль, мартъ и

апрѣль 1840 года); но для насъ результатъ поѣздки его сю

да ограничивается извѣстіемъ о предѣлахъ растительности

разныхъ древесныхъ породъ въ широтѣ Олипура, и данны

ми объ астрономическомъ положеніи этого и двухъ другихъ

пунктовъ. Означенное извѣстіе приведено уже нами выше

(стр. 376); что-же касается до астрономическихъ наблюде

ній Гриффита, то городъ Конаря, на лѣвомъ берегу рѣки,

оказался лежащимъ въ широтѣ 349 37” 37", селеніе Чагана

Серай, на правомъ—въ широтѣ 34951” 43”, и селеніе Оли

пурѣ на правомъже— подъ 349 54” 38” С.Ш. и70912 В. Д.

Данныя эти были извѣстны Уокеру, между-тѣмъ на его кар

тахъ Афганистана видимъ помѣщенными: Конара—подъ

34944, Чамана-Серай—подъ 35938” С. П. (чуть не на цѣ

лый градусъ сѣвернѣе); Олипуръ-же не нанесенъ вовсе. На

14-мъ листѣ Оreat, Тrigonometrical Surveу оf Гndia, ошибка

эта относительно Конара уже исправлена; исправлено зна

Чч

** Изъ таблицъ барометрическихъ и другихъ наблюденій, помѣщенныхъ въ

Лourn. of Вengal Авіаt. Sос. Vol. Х.

159
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чительно и положеніе Чаганъ-Серая, который показанъ подъ

з49 59”—все еще слишкомъ сѣверно, вслѣдствіе чего Оли

пуръ, нанесенный сообразно съ Гриффитомъ, подъ 3495438”,

оказался къ югу отъ Чаганъ-Серая, тогда-какъ долженъ

быть показанъ сѣвернѣе его на 2” 55”.

Караванная дорога изъ Джелальaбада въ Кашгаръ (Чи

траль) идетъ, поМассону **, сначала правымъ берегомъ

Камы, черезъ Бисутs, Шeи, Базарека, Калатака, Шеву,

Калеи-Падшая, Ислампура 9, Канди (Кandi) ?, Нургель

и Паттана, гдѣ переправляются на лѣвый берегъ. Самъ

Массонъ, видѣли мы (выше стр. 318), не подымался да

лѣе Ислампура, откуда по словамъ его, равнина по бере

гамъ рѣки-Камы съуживается и обращается въ долину, из

вѣстную подъ именемъ Конарской 9. По переправѣ изъ

Паттана на лѣвый берегъ, слѣдуютъ далѣе въ Конара (въ

12 косахъ отъ Джелальaбада, по Мохаммедъ-Эмину?),

а отсюда, черезъ Калиграма и Пешата, въ Дунаи (Dunahi),

у подошвы Шамматакскаго-Перевала, ведущаго въ Бад

жóуръ черезъ Ласпурскій-Хребетъ 99. Изъ Дуная, вверхъ

по лѣвому берегу, подымаются далѣе черезъ Сиркани, Гин

ду-Раджа и Шшаль въ Асмара (въ 12 косахъ отъ Кона

ра, по Мохаммедъ-Эмину 9). Отъ Асмара до Кал

катака, все на томъ же лѣвомъ берегу Камы, считается

** Various journeуs etс. 1, 208—209.

** Иначе Исламабадѣ; см. выше, стр. 419.

"Имя урочища этого пишетъ Массовъ въ другомъ мѣстѣ (см. выше, стр. 419

Луиди (Кindi). Это должно быть Мильте-Кeнди Бабера. см. выше, стр. 241. "

9 Массонъ, 1. с. П, р. 281.

** Кероrt оm the trade etс. р. ххш, g,

" На Уокеровой Мар оt the Vestern Рrovinсes etс. думая, по непроститель

ной невнимательности къ дѣлу, показано на правомъ берегу Камы, вышеча

99999рая, подъ 35? 48; произошло это, вѣроятно, отъ того что угожeръ смѣшалъ

его съ Аннингомъ, о которомъ упоминается у насъ выше, на стр. 511—612; но я

Левинъ лежитъ на лѣвомъ, а не на правомъ берегу камы.

*? Кероrt etс. 1. с.
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32 коса *9. Дорога эта, говоритъ Массонъ 99, подвер

жена грабежамъ со стороны проживающихъ тутъ Шинварій

цевъ, почему караваны изъ Дунаи направляются нерѣд

ко, черезъ Ласпурскій-Хребетъ, въ Баджóуръ, откуда слѣ

дуютъ до Дира; изъ Дира-же въ Кашгарскую-Долину про

бираются опять черезъ Ласпуръ переваломъ Лагорійскимъ

(см. выше, стр. 497). Но изъ Паттана, кромѣ означенной

дороги по лѣвому берегу Камы, есть, узнаемъ изъ Мас

сона 19, и другая, по правому берегу, пролегающая че

резъ селенія Ніязи, Шахкути, Кульмани, Котчаи (Кotgahi)—

насупротивъ Пешата, Норенца-Шеина— насупротивъ Дунаи,

Норена-Бала—насупротивъ Сиркани, и Тешара— насупро

тивъ Гинду-Раджа.

На протяженіи своемъ, отъ истока у Памирской-Выси

до сліянія съ Кабулъ-Дарьею, Рѣка-Кама естественно дол

жна принимать въ себя болѣе или менѣе значительные при

токи съ обѣихъ сторонъ. Самый большой притокъ слѣва

(кромѣ того, сомнительнаго, о которомъ была рѣчь на стр.

506) принимаетъ она, по картѣМонгомери, подъ72910730"

В. Д. и 35947" С. П.; но и это, быть можетъ, притокъ

не дѣйствительный, а фантастическій, какими украшаютъ не

рѣдко картографы бассейны большихъ рѣкъ; такъ-что изъ

правыхъ притоковъ Камы остается несомнѣнною лишь

безыменная рѣчка, впадающая въ нее, по Мохаммедъ

Эмину, подъ Асмаромъ. Что касается до притоковъ слѣва,

то на картахъ Уокера не показано ихъ ни одного, а

на картѣ Монгомери изображено девять, и въ томъ чи

слѣ одинъ— вливающійся неподалеку отъ устья Камы въ

Кабулъ-Дарью. Оставляя бóльшую часть этихъ притоковъ

на отвѣтственности Монгомери, замѣтимъ что у Массона,

., 19. Тамъ же, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* vыть имѣть и по- *

9Тамъ же, 1, 209. . . » "
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который, видѣли мы, подымался по правому берегу Камы

до Ислампура, не упоминается ни о какой рѣчкѣ которая

бы впадала въ Каму на этомъ протяженіи. Первая рѣчка

справа о которой говорится у него, это—текущая изъ Дерё

Нургской-Долины ?9; затѣмъ выше, на протяженіи отъ

Паттана до Тешара, бѣгутъ въ Каму, по словамъ его, мно

гія рѣчки изъ упирающихся въ рѣку эту долинъ Кафири

стана: Мазарской, Пической, Шинарамзской, Чагана-Се

райской и другихъ 9. Значительнѣйшая изъ этихъ рѣчекъ,

по-имени Ничѣ, впадаетъ въ Каму, по Ра верти, у самаго

городка Чаганъ-Серай, истокъ-же свой имѣетъ въ Гинду

Кушѣ, и бѣжитъ съ сѣверо-запада ”. Выше Пича, видѣли

мы изъ маршрутовъ Мохаммедъ-Эмина, впадаетъ въ

Каму при с. Ченгаръ рѣка Шапара (8hugur), образующаяся

изъ трехъ верховьевъ берущихъ начало въ южныхъ ска

тахъ Гинду-Куша или Белутъ-Тага (стр. 512); а еще

выше—рѣчка Кота, бѣгущая съ Сатиштирекскаго-Пере

вала, въ томъ же хребтѣ горъ (стр. 511). Эта рѣчка долж

на впадать въ Каму уже не съ сѣверо-запада, какъ пред

шествующія, а прямо съ сѣвера.

Что касается до Гинду-Куша на протяженіи его отъ

истока рѣки Камы къ западу и юго-западу, то изъ пред

шествующаго видно что онъ прорѣзывается тутъ нѣсколь

кими перевалами, которые, судя по тому что. спускъ съ

нихъ идетъ на Памирскую-Высь или по сосѣдству съ нею,

должны быть очень высоки; но какова именно эта высота

можемъ заключить изъ того лишь что уровень. Памирской

Выси, при истокѣ Аму-Дарьи, опредѣленъ Вудомъ въ 15,600

футовъ, а гóры, ограждающія ее съ юга—въ 19,000 футовъ,

9 Уarious journeуs, П, 283.

9 Тамъ же, 1, 209—210.

** Лourn. of Вengal Авіаt. Sое. vol. ХХVІП, р. 322. Отеченія рѣкиПичъ ска

зано уРаверти что бѣжитъ она Боm the morth-еast; но это, явно, описка; вмѣсто

morth-vrest.
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приблизительно?”. Отдѣльные пики, какъ упоминаемый Мо

хаммедъ-Эминомъ Тиричмир7скій (см. выше, стр. 512),

должны, разумѣется, быть гораздо выше.

14. Клюи гистАнъ.

Именемъ этимъ обозначаютъ обыкновенно все вообще

пространство горъ занимаемыхъ, по обѣимъ сторонамъ

Гунду-Куша, народомъ который у Мусульманскихъ сосѣдей

своихъ зовется Кафирами. Намъ нѣтъ дѣла до сѣвернаго

склова Гинду-Куша: мы подъ именемъ Кафиристана разу

мѣемъ лишь южные скаты этого хребта, насколько находятся

они во власти Кафировъ **.

Въ этомъ смыслѣ площадь Кафиристана невелика. За

падною границею ея принимается отрогъ Гинду-Куша,

окаймляющій слѣва теченіе рѣки Пенджшира; восточною—

рѣка Кама, за которую поселенія Кафировъ заходятъ лишь

на небольшомъ протяженіи лѣваго ея берега; южною—Лю

лины и равнины Ниджрóуская, Тагóуская, Летманская я

часть Джелальaбадской къ востоку отъ Легманской и на сѣ

верѣ отъ Кабулъ-Дарьи 99. Отъ В. къ З. это будетъ около 70

англ. милъ, съ С. на Ю.—отъ 50до 70. Пространство, та

кимъ образомъ очерченное, опираясь къ сѣверу о требенѣ

Гинду-Куша, наполнено отрогами его опускающимися 4

югъ съ легкимъ склономъ къ западу. О гребнѣ Тинду-Ку

ша на протяженіи Кафиристава имѣются только два свѣдѣ

нія: что верховье долины рѣки Пичь упирается въ перевалѣ

99 лошпеу to the Оus, р. 364-856.

« испышными да слѣдующихъ свѣдѣній о Кафаристанѣ силили вчт999

«ымъ и выверта въ его кочевоюкана карты этой страны станете? 599

«цевымъ вм. извѣстія и. Русск. геогр. общества за 1899 годъ 49, 499- 19

не имѣли мы въ рукахъ. .

« массы, т. е. 1, з1о; Рамерти, 1. с. vol. ХХVІП, р. 599-994- . !
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черезъ этотъ гребень, ведущій въ Бадахшанъ *99; ичто около

меридіана Джелальaбада есть, быть можетъ, на гребнѣ этомъ

пикъ высоту котораго Вудъ опредѣлилъ угломѣрно въ 20,248

футовъ надъ уровнемъ моря (см. выше, стр. 357). Что ка

сается до отроговъ "направляющихся отъ этого гребня къ

югу, то около паралели 35? они какъ-бы обрываются 1,

и отсюда къ ложу Кабулъ-Дарьи разстилаются уже не въ

видѣ горныхъ грядъ, а въ видѣ плоскихъ нагорій (которыя

въ предѣлы Кафиристана,не включаются). Главный пикъ въ

томъ изъ отроговъ этихъ который отдѣляетъ Кафиристанъ

отъ долины р. Пенджшира, извѣстенъ, по Массону, подъ

именемъ КонвендГа ?. Слѣдующій затѣмъ къ востоку отрогъ,

отличающійся, по Массону 9, острыми, пирамидальны

ми вершинами, и отдѣляющій долину р. Тагóу отъ доли

вы р. Наджиля, обрывается, въ означенной широтѣ, вы

сокимъ пикомъ который тоже носитъ имя Таиду"скаго *. Ши

рокая оконечность которою, въ той же паралели, упирается

въдолину Легманскую отрогъ пролегающій между рѣками

Наджилемъ и Ковомъ, носитъ названіе КаренджГскихъ

Горъ 9. Отрогъ, наконецъ, простирающійся между вер

шинами Кова, и Пича обрывается, все въ той же широтѣ;

высокимъ шикомъ, который, по Массону, зовется Нурмел

емъ 9, уМекертни и Эльфинстона названъ Кундoмъ,

а по Оreat Тrigom. Surveу оf Лndiа носитъ имя Куперla. По

этому-послѣднему источнику, означенный пикъ находится

нѣсколько южнѣе 359 С. Ш., именно подъ 34949", абсо

99 Раверти, въ Лourn. of Вengal Авіаt. Societу, vol. ХХVІП, р. 322.

9 По картамъ Уокера.

9 Массонъ, 1. с. 1, 210; въ другомъ мѣстѣ (П1. 179), вмѣсто Кohvand, чита

емъ Кohand, и названъ именемъ этимъ не отдѣльный цикъ въ означенномъ отро

тѣ, квесь этотъ отрогѣ. . . . . . I

-" А тамъ же, П, 119. . . . . . . . . . . . .

9 По картамъ Уокера." - I - - . . . . . . . . . -

9 Массонъ, 1. с. 1, 210; П, 292–293. . . . „и

9 Массовъ, 1. с. 4, 210. "" "у пот л - г . . . . . . . . . 4
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лютная-же высота его, по приблизительному угломѣрному

измѣренію, простирается до 14,438 футовъ.

Изъ Европейцевъ, въ предѣлы Кафиристана не прони

калъ никто; Вудъ былъ лишь на западной его окраинѣ,

въ долинѣ Пенджширской, Гриффитъ—на восточной

окраинѣ, въ долинѣ рѣки Камы; не заходилъ въ Кафири

станъ и Массонъ, но ему удалось, по-крайней-мѣрѣ,

заглянуть въ этотъ заповѣдной край съ юга, взобравшись

на Каренджскія-Горы. «Съ вершины Кути-Каренджѣ—чи

таемъ у него—страна, населяемая Сіягнутами открывается

далеко глубь. На обширномъ протяженіи представляются

взору безчисленныя круглыя маковки низменныхъ горъ, съ

немногими высящимися надъ ними кряжами, и ни единымъ

значительной высоты пикомъ» 1. Массонъ, видимъ, не го

воритъ, не только чтобы закругленныя вершицы низмен

ныхъ горъ, но даже и кряжи, между ними возвышающіеся—

покрыты были снѣгами. Потому, читая у Раверти, кото

рый описывалъ Кафиристіанъ по разспроснымъ свѣдѣніямъ,

будто долины важнѣйшихъ рѣкъ его окаймляются съ обѣихъ

сторонъ высокими горными грядами обыкновенно покры

тыми снѣгомъ 9, намъ кажется что относительно этого

обстоятельства свидѣтельство очевидца Массона: слѣдуетъ

предпочесть разсказамъ слышаннымъ Раверти Богъ знаетъ

отъ кого. Каренджскій-Кряжъ несомнѣнно значительнымъ

образомъвозвышается надъ страною къ сѣверу отъ него: меж

ду-тѣмъ и этотъ кряжъ, по Массону, внѣ предѣловъ снѣго

вой линіи, такъ-что вершины его покрываются снѣгомъ лишь

временно?.

* Various journeуs, 1, 210—211.

* Въ Лournal оt Вengal Аsiatie Sоeietу, vol. ХХУП(1859 года), статья Мotes

оn Каtiristan, р. 325. Статья эта въ географическомъ отношеніи далеко не такъ

важна, какъ въ этнографическомъ: Раверти позволилъ себѣ въ ней брать свѣдѣнія

изъ Массона, не указывая источника, и такимъ образомъ новыя разспросныя

свѣдѣнія перемѣшалъ съ извѣстіями, имѣвшимися прежде.

"Уarious journeуs, П, 293,

1.
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Значительнѣйшія рѣки берущія начало въ Гинду-Кушѣ,

и въ верховьяхъ своихъ протекающія Кафиристаномъ, суть,

слѣдуя отъ юго-запада къ сѣверо-востоку: Таиду"ская, На

джилъ, Кова и Лнъ. Табугская имѣетъ всего теченія, по

Раверти— около 90, по Торнтону— около 80 англ.

миль 19; относительно-же устья ея встрѣчаемъ у писавшихъ о

Кабулистанѣ разноголосицу, которую постараемся разобрать

ниже, говоря о рѣкахъ Кабульскаго Кугестана. Точно также

и долина которою бѣжитъ эта рѣка, принадлежитъ къ са

мымъ малоизвѣстнымъ уголкамъ Кабулистана. Рѣка На

джиль, называемая иначе Ллишени"скою, по городку этого

имени около котораго бѣжитъ, имѣетъ, по Раверти, около

60 миль теченія въ предѣлахъ Кафиристана, а затѣмъ сли

вается съ Ковомъ. Кова, по томуже Раверти, сбѣгая съ

южныхъ скатовъ Гинду-Куша сѣвернѣе Наджиля, течетъ

Кафиристаномъ около 70 миль, послѣ чего принимаетъ въ

себя рѣку Шуну (Shanah), и при Тиргари сливается съ

Наджилемъ; тогда соединенный токъ всѣхъ трехъ рѣкъ по

лучаетъ имя Алинар”а, бѣжитъЛегманскою-Долиною, и впа

даетъ въКабулъ-Дарью 11. УМассона никакого упоминанія

о Шунѣ не находимъ; о Ковѣ-же замѣчаетъ онъ, что ис

токъ этой рѣки гораздо отдаленнѣечѣмъ истокъ Наджиля 19.

Можнодумать поэтому, что изъ трехъ поименованныхъ рѣкъ

Кова или Алинарская-Рѣка есть главная, и что Наджиль

беретъ начало не въ самомъ Гинду-Кушѣ, а въ одномъ изъ

отроговъ его, и составляетъ справа такой же притокъ Кова

какимъ является слѣва Шуна. Долина-Алингарская— пи

шетъ Массонъ—широкая и глубокая, направляется отъ

Тиргари къ востоку, а долина Алишенгская—къ западу 19,

9 Раверти, 1. с. р. 328; Торнтонъ, въ Сaretteer etс. 1, 317.

** Раверти, тамъ же.

9 Массовъ, 1. с. П, 287." " " ""

9Тамъ же. Если это вѣрно, то теченіеНаджиля иКова едва ли можетъ быть

паралельнымъ, какъ утверждаетъ Равертя (1. с. р. 328); показаніе-же Торнтова
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треугольникъ-же между ними занимаютъ, какъ выше сказа

но, гóры Каренджскія. О теченіи рѣки Пича неизвѣстно

ничего, равно-какъ и одругихъ рѣкахъ и рѣчкахъ Кафири

стана, бѣгущихъ къ СВ. отъ нея, въ рѣку Каму, быть мо

жетъ прямо съ юго-западныхъ скатовъ Гинду-Куша, а быть

можетъ и съ того отрога этого хребта который заканчивает

ся къ югу Нургельскимъ или Конарскимъ шикомъ.—Помя

нутыя рѣки—читаемъ уРaверти—бѣгутъ всѣ по каменисто

му ложу, быстры, прозрачны, и, принимая въ себѣ множе

ство ручьевъ съ обѣихъ сторонъ изъ побочныхъ попереч

ныхъ долинъ, наводняются лѣтомъ, вслѣдствіе таянія снѣ

говъ, до такой степени что достигаютъ ширины 100—150

ярдовъ, несутся какъ бѣшеныя, и въ крутыхъ мѣстахъ обра

зуютъ водопады.

Страна представляется вообще царствомъ безчисленныхъ

долинъ 19. Въ главныя изъ нихъ, прорѣзываемыя вышеозна

ченными рѣками, открываются съ обѣихъ сторонъ другія,

поперечныя, покорóче и поуже, а въ эти-послѣднія сбѣга

ютъ, въ свою очередь, съ боковъ ихъ, еще меньшіе логи

и овраги, каждый почти съ своею рѣчкою или ручейкомъ.

Почва въ долинахъ около рѣкъ состоитъ изъ темно-красна

го суглинка съ сильной примѣсью твердой глины; къ ска

тамъ горъ эта почва переходитъ въ песчаную и камени

стую. Климатъ неодинаковъ. Въ наиболѣе высокихъ и от

крытыхъ мѣстахъ лѣтніе жары почти нечувствительны, а въ

зимнie мѣсяцы снѣгъ покрываетъ землю въ-продолженіе

многихъ недѣль сряду; но въ долинахъ глубокихъ и защи

(Оаsetteer, 1, 51—52 и 817) что Ковъ до сліянія съ Наджилемъ имѣетъ около

100 миль теченія, да потомъ, до впаденія въ Кабулъ-Дарью, еще 25 миль, несо

гласно ни съ тѣмъ что говоритъ Массонъ, ни съ тѣмъ что читаемъ у Раверти.

** По Борису (Сabool, р. 208), въ Кафиристанѣ много плоскихъ высей,

изъ которыхъ иныя простираются будто-бы отъ 15 до 20 миль; Массону (Уа

гіоus journeуs, 1, 211), съ высоты Каренджскихъ-Горъ тоже казалось что пл ос

к i я выся— господствующая форма мѣстности въ Кафиристанѣ.
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щенныхъ отъ вѣтровъ зной въ лѣтніе мѣсяцы уже значи

теленъ, а въ иныхъ даже тягостенъ; вообще-же теплота до

статочная для того чтобы могли произрастать и созрѣвать

виноградъ и другіе нѣжные плоды, которые и родятся во

множествѣ. Дожди бываютъ сильные, но никогда не про

должаются въ-теченіе значительнаго періода времени; выпа

даютъ болѣе въ весенніе мѣсяцы, да къ концу августа и

сентября, но случаются, какъ вообще въ умѣренныхъ клима

тахъ, и въ другія времена года. Зимою часты вьюги; заме

Тая Пр0х0ды. Въ горахъ, они прекращаютъ иногда всякое

сообщеніе между долинами на цѣлыя недѣли; а сообщеніе

это и безъ того сопряжено съ большими трудностями, такъ

какъ дороги и тропы пролегающія по странѣ—узки, лѣпят

ся по окраинамъ крутыхъ обрывовъ, и прерываются нерѣдко

глубокими оврагами, зіяющими пропастями и несущимися съ

ревомъ потоками. Тамъ гдѣ эти перерывы пути не велика,

жители перескакиваютъ черезъ нихъ при помощи шестовъ,

въ чемъ, по навыку, весьма искусны. Пропасти болѣе ши

рокія, черезъ которыя нельзя перескочить, соединяются мо

стами изъ трехъ, четырехъ длинныхъ древесинъ, если ихъ

можно добыть по-близости. Въ противномъ случаѣ, или во

гда разстояніе раздѣляющее окраины пропасти не позволяетъ

соединить ихъ такимъ образомъ, сообщеніе производится по

мощію висячихъ веревочныхъ мостовъ: четыре, пять ты

стыхъ канатовъ изъ козьей шерсти перевязываются поперегъ,

въ разстояніи 6—8 дюймовъ, такими же веревками, укрѣп

ляются побокамъ пропасти обвязкою около древесныхъ швей

или каменныхъ глыбъ, и натягиваются какъ можно туже; по

этимъ горизонтальнымъ лѣстницамъ и ползутъ путники, при

держиваясь за особую веревку, протянутую еще въ качествѣ

перилъ 9. .

"? "! " " . . . 1 к е л ъ , . . . или

” Всѣ эти свѣдѣнія заимствованы изъ Рaвертіевыхъ Мotes en Каuimum, ц. а

рр. 325–326. . . . . . . .,
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Скаты и овраги Гинду-Куша, равно-какъ и отроговъ его

на протяженіи Кафиристана, покрыты вообще дремучими лѣ

сами, съ вѣковыми, огромной величины, деревьями; лѣсá эти,

свабжающіежителей неистощимымъ запасомъ топлива и лучи

ны, состоятъ изъ деодора, чилыузё и пяти, шести другихъ

видовъ кедра, сосны и ели; изъ дуба, орѣшника, ольхи, чи

нара, дикой оливы, дикаго каштана, шишам"а (Пalbergiа

8issоо), шелковицы, санджида, каркарё (видъ мозжевельни

ка), анандар”а (?) и многихъ другихъ деревьевъ 19. Рѣка

Ковъ, разсказываетъ Массонъ, приноситъ, при половодіи,

въ Легманъ вѣтви какого-то пахучаго дерева; ходитъ так

же молва что въ горахъ Кафиристана растетъ митра-пя,

« приворотная-трава»: такую драгоцѣнность, на которую

всякой былъ-бы падокъ, и слѣдовало помѣстить въ странѣ

никому недоступной 1. Изъ плодовъ, растутъ въ обиліи,

преимущественно по закрытымъ южнымъ долинамъ: вино

градъ многихъ сортовъ, груши, яблоки, абрикосы, сливы

двухъ или трехъ сортовъ, персики обыкновенные и красно

кожіе (mесtarines), фиги, айва, гранаты и шелковица. Эти

всѣ воздѣлываются; въ дикомъ-же видѣ произрастаютъ ам

лука, фисташки и немногіе другіе. По горамъ пестрѣетъ

множество дикихъ цвѣтовъ свойственныхъ мѣстности, а

долины усѣяны нарцисами. Изъ хлѣбовъ, всего болѣе про

изводится пшеницы, затѣмъ ячменя и проса; по низменно

стямъ въ южныхъ частяхъ страны сѣется также немного

рису 19.

? Оттуда же. Въ 1849 году, разсказываетъ Раверти, лекарь Малыкольмсонъ,

въ Пишаверѣ, собралъ 25—30 образчиковъ строеваго лѣса изъ окрестныхъ странъ

между которыми оказалось много твердыхъ и крѣпкихъ сортовъ, въ томъ числѣ

сосновые и еловые темнаго цвѣта и весьма тяжелые, вслѣдствіе обилія въ нихъ

смолы: по наружности не разнились они ничѣмъ отъ тѣхъ сосновыхъ и еловыхъ

досокъ которыя привозятся въ Англію изъ Риги.

"Уarious journeуs, 1, 212—213.

" Рамерти моей от кана, 1. е. р. за-зав.
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Домашній скотъ состоитъ почти исключительно изъ

коровъ и козъ; послѣднія, по разсказамъ, особой, лучшей

нежели въ окрестныхъ странахъ, породы. Овецъ, сравни

тельно, мало, а верблюды, лошади, ослы, мулы—неизвѣстны

вовсе. Собаки и кошки—обыкновенная принадлежность дома.

Дворовая птица разнообразна и откармливается въ безчис

ленномъ множествѣ. Изъ дикихъ звѣрей, водятся по лѣс

нымъ трущобамъ львы, тигры, леопарды, все небольшихъ

размѣровъ, и не столь свирѣпые какъ въ Индіи. Въ сѣвер

ныхъ частяхъ страны великими разорителями садовъ и ого

родовъ являются медвѣди. Волки нападаютъ на скотъ ино

гда цѣлыми стадами. Гіеннъ, шакаловъ, лисицъ тоже много.

Въ частяхъ края теплыхъ и лѣсистыхъ водятся большія

обезьяны, но въ маломъ числѣ. Красный звѣрь встрѣ

чается въ большомъ разнообразіи: лоси, олени, анти

лопы, дикіе ослы (урхара), дикія козы (мархура), дикія

овцы (кучкара), кабаны и т. д. Изъ мелкихъ лѣсныхъ и

полевыхъ звѣрковъ, извѣстны зайцы двухъ видовъ, видъ

кролика, дикобразы, ежи, сурки и разные грызуны. Рыбы

въ рѣкахъ много, но какая она—неизвѣстно, такъ-какъ Ка

фиры вовсе не употребляютъ ея въ пищу. Изъ птицъ—

разныя красивыя породы хищныхъ: орловъ, соколовъ, ястре

бовъ; дикіе гуси, утки, чирки и другія водяныя; куланы

(кulang), журавли, цапли; куропатки, перепела, большіе те

терева (чикора): послѣдніе въ страшномъ обиліи населяютъ

скаты скалистыхъ горъ; фазаны двухъ, трехъ видовъ; раз

ная лѣсная птица; голуби, сороки, жаворонки многихъ по

родъ, щеглы, снигири, воробьи и другая, всюду водящаяся,

пернатая мелочь, Змѣй идругихъ ядовитыхъ пресмыкаю

щихся, мало; есть, однакоже, особый видъ змѣи назы

вающейся по-Афгански каоча или кавча, укушеніе которой

смертельно; животное это—грязно-землистаго цвѣта съ крас

ными пятнами, длиною около ярда, несоразмѣрно съ дли

ною толсто (въ рукучеловѣческую у плеча), и вообще отвра
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тительной наружности; водится въ каменистыхъ мѣстахъ 19.

Винь упоминаетъ объ этой змеѣ въ Кашмирѣ, называя ее

gunnus или арhiа *9. . I

Новыя свѣдѣнія относительно народонаселенія. Ка

фиристана, сообщимъ мы въ этнографическомъ отдѣлѣ на

шихъ дополненій; здѣсь-же находимъ умѣстнымъ сказать

еще нѣсколько словъ относительно профиля страны являю

щейся продолженіемъ высей Кафиристана на югъ доКабулъ

Дарьи. Отъ гребня Гинду-Куша верстъ на 90, на 100 къ

"югу, отроги его, сказали мы, тянутся въ видѣ хребтовъ съ

продольными долинами между ними; около паралели 35?

хребты эти обрываются, по-видимому, завершаясь: на запа

дѣ—высокимъ пикомъ Тагóускимъ, на востокѣ— такимъ-же

пикомъ Нургельскимъ, а въ промежуткѣ между ними— стѣ

ною горъ Каренджскихъ. Южнѣе означенной паралели, от

рогъ Тагóускій переходитъ въ высокую степь, которая спус

кается къ ложу Кабулъ-Дарьи уступами; послѣдній изъ усту

повъ этихъ окаймляется довольно-высокою горною грядою,

которую можно назвать БадтушГскою, по перевалу въ ней

этого имени (см. ниже); на югъ отъ горъ Каренджскихъ

спускается террасовидно широкая долина, можно сказать

дажё равнина; Легманская; на юго-западъ отъ Нургельска

го-Пика тянется къ Кабулъ-Дарьѣ, между долинами рѣкъ

Кова и Камы, должно полагать, такая-же высокая степь какъ

и отъ Тагóускаго; миляхъ въ 15 или далѣе къ сѣверу отъ

Кабулъ-Дарьи перерѣзывается она отъ З. къ В. грядою такъ

называемыхъ Сафій"скихъ-Горъ, представляющихся намъ не

горнымъ кряжемъ, а обрывомъ къ югу простирающейся отъ

Нургеля высокой степи. Наконецъ, почти у самаго берега

Кабулъ-Дарьи, обрывается эта степь послѣднимъ уступомъ,

" . . . I 1

1

? Всѣ эти зоологическія свѣдѣнія взяты изъ Раверти,.(Notes on Каtiristan,

1. е. р. зт я за-зѣ, на отвѣтственность котораго пусть и остаются,

19. Тravels in Каshmir, ete. London, 1842, vol. П, р."21. - " г "
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который, подъ именемъ Кути-Кера, тянется отъ впаденія въ

Кабулъ-Дарью рѣки Камы, на востокѣ, до устья въ нее же

р. Алингара, на западѣ. Такимъ, если не въ натурѣ, то, по

крайней-мѣрѣ, по извѣстіямъ Массона и картамъ Уо

кера, представляется рельефъ страны между Кафириста

номъ и теченіемъ Кабулъ-Дарьи.

15. Лвгмлнъ.

Пространство обозначаемое этимъ именемъ составляетъ

южное продолженіе Кафиристана, Сюда, въ половинѣ

1830-хъ годовъ, предпринималъ поѣздкуМассонъ, и вотъ чтò

узнаёмъ отъ него объ этой поѣздкѣ, въ-отношеніи къ геогра

фіи страны. Отправившись изъ замка Наввабъ-Джеббаръ

Хана (въ Дарунтѣ), мили черезъ двѣ пути Массонъдоѣхалъ

до оконечности Сіягъ-Кугскаго Кряжа, т. е. до того мѣста

гдѣ рѣка Кабулъ прорывается сквозь него изъ Легманской

долины въ Джелальaбадскую. Это мѣсто, при живописности

своей, обращаетъ еще на себя вниманіе и тѣмъ что на уте

сахъ по обѣимъ сторонамъ рѣки видны, на высотѣ отъ 60

до 80 футовъ отъ нынѣшняго уровня ея въ наибольшую

водополь, слѣды прежняго теченія водъ. Утесы эти, какъ

на сѣверномъ, такъ и на южномъ берегу, имѣютъ одинако

вый геогностическій составъ: ясшо, говоритъ Массонъ, что

кряжь Сіягъ-Куга, прорванный здѣсь рѣкою, продолжается

и на сѣверномъ берегу, сливаясь тамъ постепенно съ угорь

ями изъ песчаника и конгломерата, которыя тянутся посѣ

верную сторону Кабулъ-Дарьи на всемъ протяженіи Дже

лальабадской-Долины и, сверхъ того, на западъ до Кер

ги. На вершинѣ высокихъ утесовъ сѣвернаго берега въ

самомъ мѣстѣ прорыва видны остатки древнихъ стѣнъ

и чтить, "отче,тѣ кто- выг



— 529: —

(«Языческаго-Городища», общимъ въ краю именемъ для со

оруженій такого рода): тутъ былъ, по-видимому некрополь.

Отъ перевоза, черезъ рѣку дорога подымается на эту воз

вышенность, съ которой открывается прекрасный видъ на

ближайшія окрестности. Слѣдуя на западъ бóльшею частію

вдоль помянутаго угорья изъ конгломерата, прибылъ Мас

сонъ въ Чепарбаца, селеніе заключающее въ себѣ около 500

дворовъ, порядочный базаръ и заводъ на которомъ выдѣлы

ваются ножи, сабельные клинки и ружейные стволы. Въ"

окрестностяхъ видно много древнихъ валовъ, а по сѣверную

сторону угорья—небольшой но цѣлый курганъ, въ родѣ

Дарунтскихъ. На слѣдующій день, все продолжая путь къ

западу, проѣхалъ Массонъ около нѣсколькихъ замковъ, и

достигъ небольшаго селенія Керга (Кergah), живописно рас

кидывающагося на утесистой возвышенности составляющей

западную окраину угорья о которомъ шла рѣчь. Затѣмъ

переправился черезъ соединенный токъ Алингара и Алишен

га, и пріѣхалъ въ Мeндраура (Мandarawar), значительное,

окруженное стѣнами, селеніе съ базаромъ, занимающее квад

ратъ въ 320 ярдовъ. Дoсюда отъ Калеи-Кафиръ ѣхалъ нашъ

странствователь съ востока на западъ; отсюда поворотилъ

на сѣверъ, и, слѣдуя вдоль возвышенностей окаймляющихъ

обработываемыя земли, прибылъ къ вечеру, черезъ деревни

Гайдера-Хана и Кала-Кота, въ городокъ Тартари (Тnrgагi),

обведенный стѣнами, опять переправившись передъ тѣмъ на

лѣвую сторону рѣки. У означеннаго городка и сливаются

вóды Алишенга и Алингара. Соединенный токъ ихъ направ

ляется затѣмъ на югъ, и, черезъ 8—10 миль теченія Лег

манскою-Долиною, впадаетъ въ Кабулъ-Дарью при Кергѣ,

въ одной милѣ къ востоку отъ Мендраура, и около 25 миль

къ западу отъ сліянія Кабулъ-Дарьи съ рѣкою-Камою.

Изъ Тиргари Массонъ съѣздилъ, съ знакомымъ Афган

цемъ, на родину его, въ деревню Пашаи (Раshai), отстоя

щую на 94 мили; а на слѣдующее утро отправился осма

34
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тривать знаменитый зіяретъ, гробницу Метуръ-Лама,

отстоящую мили на двѣ отъ Пашаи. Дорога туда вела че

резъ р. Алишенгъ (Наджиль), которая, такъ же какъ и Алин

гаръ (Ковъ), не глубока, но чрезвычайно быстра и бѣжитъ

въ корытѣ усѣянномъ валунами до такой степени что пе

реправа черезъ нее всегда сопряжена съ опасностію. Не

проходитъ года, чтобы не случилось при этомъ нѣсколькихъ

несчастій. На глазахъ Массона утонулъ въ Алишенгѣ всад

никъ, лошадь котораго поскользнулась и упала, хотя вода

не превышала 11/е фута. Стоитъ только свалиться въ рѣку,

и упавшему, говорятъ, нѣтъ уже возможности спастись.—По

переправѣ черезъ р. Алишенгъ, путники наши поднялись на

взгорье опоясывающее прирѣчныя поля,— оно оказалось по

крытымъ слѣдами древнихъ кладбищь, — и тамъ, въ лощинѣ,

представился взорамъ ихъ желанный зіяретъ. Никакихъ ве

ликолѣпныхъ или обширныхъ построекъ нѣтъ тутъ, по сло

вамъ Массона, но мѣсто содержится въ чистотѣ и порядкѣ.

Предполагаемая гробница Лама(Ламеха) размѣровъ огром

ныхъ, но все-таки вдвое короче Лотовой, чтó въ Джелаль

абадской-Долинѣ (объ ней будетъ рѣчь ниже), именно

только 16 ярдовъ въ длину отъ сѣвера къ югу, при ши

ривѣ въ 2Ча и вышинѣ въ 5 ярдовъ. Она оштукатурена

снаружи и росписана подъ кирпичъ; сверху постланы шел

ковые покровы. Вильфордъ разсказываетъ весьма серьозно,

съ чьихъ-то словъ, будто внизу гробницы есть отверстіе

ведущее въ склепъ, гдѣ патріархъ, совершенно-сохранив

шійся, сидитъ какъ живой, поджавъ подъ себя ноги. Ничего

подобнаго нѣтъ, говоритъ Массонъ, да и Метуръ-Ламъ

считается иными не за вѣтхозавѣтнаго патріарха Ламеха, а

за брата другаго знаменитаго угодника или обоготвореннаго

героя, по имени Нохлахи-Сахибъ (Мohlaki Sahlb), ко

19рый воевалъ съ невѣрными, предводительствуя арміею въ

9 лаковъ, или 900,000 воиновъ, и скончался въ землѣ Ка

Фировъ, гдѣ, сказываютъ, гробница его, недоступная для Му
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сульманъ, весьма чествуется туземцами. Въ Легманѣ увѣре

ны, впрочемъ, что Кафиры чтутъ и могилу Метуръ-Лама,

приходя на поклоненіе къ ней тайкомъ, по ночамъ. Какъ

бы то ни было, Мусульманское населеніе изъ ея окрест

ностей собирается сюда на богомолье аккуратно каждую

пятницу, а весною бываютъ здѣсь и ярманки. Туземцы по

лагаютъ что плодородіемъ страны своей обязаны они при

сутствію въ ней могилы столь знаменитаго патріарха, и что

кто похороненъ въ оградѣ этого святаго мѣста, непремѣнно

попадетъ въ рай; вслѣдствіе этого зіяретъ Метуръ-Лама

служитъ привиллегированнымъ кладбищемъ для многихъ знат

ныхъ родовъ Кабулистана, приношеніями которыхъ и под

держивается преимущественно. До знаменитаго Махмуда

Газнійскаго, могила! Метуръ-Лама скрывалась въ безвѣстно

сти — гласитъ одинъ изъ мѣстныхъ разсказовъ:— патріархъ

самъ явился ему во снѣ, когда онъ вступалъ въ предѣлы

Легмана, и указалъ какъ отыскать ее; а нашлась могила

Лама, стали открываться по-сосѣдству и могилы его род

ственниковъ: ими наполненъ Легманъ, и всѣ онѣ огромныхъ

размѣровъ.

Посѣтивъ нѣкоторыя изъ нихъ на обратномъ пути въ

Пашаи, гдѣ, по соображеніямъ Массона, долженъ былъ на

ходиться когда нибудь значительный городъ, онъ изъ Пашаи

отправился въ Алишента, небольшой, окруженный стѣнами,

городокъ домовъ въ 400, ничѣмъ не замѣчательный; а от

туда—еще выше, до самаго верховья долины, или до того

пункта откуда дорога направляется къ сѣверу, въ Наджиль,

до котораго оставалось всего 12 миль. Мы старательно

осматривали долину, съуживающуюся по мѣрѣ подъёма къ

горамъ, продолжаетъ массовъ, но нигдѣ ни поповъ, на ка

какихъ-либо другихъ большихъ древнихъ построекъ, не за

мѣтили; курганы-же и группы пещеръ въ окаймляющихъ

долину высотахъ попадались весьма нерѣдко, какъ и по

всюду въ Кабулистанѣ. Около 8 миль, къ ДБ. отъ Алишен

349
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га, въ урочищѣ Салохъ-Рана-Котъ, есть, говорятъ, какія-то

древности;, и тамъ же, по разсказамъ, есть источникъ вы

кидывающій иногда мелкіе рубины.—Какъ,Ллишенгская,

такъ и Алингарская долина ограждаются съ сѣвера высо

кими. горами Каренджа, которыя изобилуютъ произведенія

ми растительнаго и животнаго царства; особенно сла

вятся онѣ своими винами и обиліемъ въ обезьянахъ. За

горами, этими (см. выше, стр. 521), живутъ уже, Кафиры,

Алингарская-Долина богата зáмками, но значительныхъ Се

леній нѣтъ здѣсь. Обработываемыхъ земель въ Легманѣ

полагается до 100,000 джерибова; зёмли эти считаются

плодородными, а земледѣльцы здѣшніе—большими масте

рами своего дѣла. Рубежи между участками проведены ве

здѣ съ большою точностію, пашни выпалываются, и вообще

уходъ за полями такой какого Массонъ нигдѣ не видывалъ,

Ежегодно, какъ въ Пишаверѣ и Ненгнагарѣ, собирается

здѣсь по двѣ жатвы съ поля: озимая (реби)—изъ ячменя и

пшеницы, и яровая (херцфа)–изъ рису, хлопчатника и са

харнаго тростнику. Искуственное травосѣяніе производится

въ большихъ размѣрахъ, и воздѣлывается васмё (родъ инди

го). Прежде вымачивали, изъ него краску; теперь листья

этого растѣнія высушиваютъ, какъ табачныя, и продаютъ

красильщикамъ въ видѣ порошка. Въ темныя ночи видно

много свѣтляковъ (tireflу). По нѣкоторымъ канавамъ водятся

угри, называемые здѣсь мара-мачи, «змѣей-рыбою». Баберъ

замѣчаетъ что въ его время Лемганъ, обиловалъ свиньями:

съ утвержденіемъ Ислама въ странѣ перевелись онѣ совер

шенно. Жары, здѣсь до сентября удушливые; въ зимнее вре

мя погода очаровательная 9. . . . .

Послѣ Массона, Легманъ былъ посѣщенъ, въ началѣ

1842 года, значительнымъ числомъ Англичанъ и Англича

нокъ; это были плѣнники и плѣнницы, сдавшіеся Афган

*" Уarious journeуs, vol. пr, pр. 285—269.
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цамъ 9 января, въ Хурдъ-Кабулѣ. Ихъ отправили въ Лег

манъ, 15 января, и держали тамъ по 11 апрѣля, заключен

ными въ зáмкѣ Бедшабада, такъ-что ни видѣть, ни узнать

многаго о странѣ они не могли, да не до того имъ и было.

Воспользуемся, однако, и тѣми немногими географическими

свѣдѣніями которыя заключаются въ дневникахъ веденныхъ

ими въ своемъ заточеніи, "и впослѣдствіи напечатанныхъ;

дневники эти принадлежатъ поручику Иру и леди Сэль **;

обое говорятъ почти одно и тоже: потому въ слѣдующемъ

изложеніи мы совокупляемъ ихъ извѣстія.

- По дорогѣ въ Легманъ изъ Джигделика на Адрекъ, пере

правлялись плѣнники въ бродъ черезъ два рукава Кабулъ

Дарьи, изъ коихъ въ сѣверномъ, крайне быстромъ, вода до

ходила по брюхо лошадямъ; при этомъ пятеро изъ переправ

лявшихся опрокинуты были стремительностію теченія, иуто

нули." Упомянутые рукава рѣки образуются, должно пола

гать, островомъ раздвояющимъ тутъ ложе Кабулъ-Дарьи.

Переправившись, ѣхали около 10 миль наСВ. по волнистой,

толой и безводной степи, значительно возвышающейся надъ

долиною Легманскою, причемъ видѣли влѣво отъ пути зія

ретъ Метуръ-Лама (Кubber-i-Lamech), отстоящій отъ Тир

тари мили на двѣ. До этого городка добрались, опустив

шись съ помянутой степи въдолину, и переѣхавши въ бродъ

широкую и быструю рѣчку (Наджиль). О Тиргари (Тur

ghurree, Тighreе) плѣнники могли замѣтить только то, что

онъ обведенъ стѣною, и населяется значительнымъ числомъ

Индѣйскихъ торговцевъ. Отсюда до Бедиaбада, въ 8–9 ми

ляхъ на СВ. отъ Тиргари, путь шелъ вверхъ по долинѣ

(ллингарской) со множествомъ замковъ. Бедиaбадскій-За

нокъ, находился, по описанію леди, почти въ самомъ вер

4.54.1513 гА т а т - - - - н а. - - 1 1 1

. ч ш е пут с п л вт 1 т в г н т о л и цу и Т Т л а 1 . . . . . . . . . . .

* Алournai ot thе disasters ut Аnghanistan, 1841—1842, 1714. Вае. Вoni

ава, 1848, 5.5882.1824-тіе таiitarу орérations at"Саbul, vhich’ended in thе

ваемавшащestruetіon оt the Еntshuarmуuttanuarу (1842. Уita адіоnrnal оtine

рrisonement. in Аngnanistan. Вуlieut. Vinсent Еre. London. 1848. р. 246—389;
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ховьѣ долины, у подошвы перваго горнаго хребта въ на

правленіи къ Кафиристану (Каренджскихъ-Горъ?). "Прожи

вая здѣсь, плѣнники, 19 февраля, были свидѣтелями и едва

не сдѣлались жертвами ужаснаго землетрясенія, о которомъ

уже упоминали мы выше (стр. 366). Съ 6 февраля предше

ствовала ему сильно-пасмурная погода, а 19 февраля, передъ

самою катастрофою, сдѣлалось необыкновенно жарко и тихо

въ воздухѣ. Первое и сильнѣйшее колебаніе земли, съ глу

химъ подземнымъ шумомъ, какъ-бы отъ волненія кипящей

лавы, послѣдовало передъ полуднемъ— и высокія 31/5 са

женныя стѣны замка, гдѣ жили плѣнники, повалились съ

громовымъ трескомъ. До сумерекъ, послѣдовало по-крайней

мѣрѣ 25 ударовъ, и около 15 ночью. Замокъ Бедиaбадскій,

совершенно новый, подвергся сильнымъ поврежденіямъ, но

уцѣлѣлъ, тогда-какъ до сорока другихъ въ долинѣ частію

обвалились, частію совершенно разрушились; съ сосѣднихъ

горъ оборвались огромныя скалы, и осыпалось множество

камня. Въ селеніи Чарбагъ—разсказывали плѣнникамъ—

погибло подъ развалинами до 170 человѣкъ. Землетрясеніе

это простерлось и далѣе въ разныя стороны; въ Джелальа

бадѣ, по извѣстіямъ оттуда, было оно далеко не такъ раз

рушительно, какъ въ Легманѣ и къ югу отъ него. Легкіе и

сильные удары съ разнообразнымъ, колебаніемъ земли про

должались затѣмъ, постоянно до самаго апрѣля, по нѣсколь

ку разъ днемъ и ночью.—Послѣ трехмѣсячнаго почти пре

быванія въ Легманѣ, плѣнниковъ рѣшено было отправить

въ Логаръ. Апрѣля 11-го выѣхали они изъ Бедиaбада, и

мили три ѣхали по дорогѣ въ Тиргари; затѣмъ поворотили

вправо, на западъ, и четыре, пять миль ѣхали; около по

дошвы горъ; послѣ того поднялись на большой кряжъ, и

спустились съ него въ долину Алишенгскую, которая объ

эту пору зеленѣла хлѣбами и пестрѣла цвѣтами: душистымъ

горошкомъ, геранями, незабудками, горечавкою, возвра

комъ и другими. Отсюда на слѣдующій день продолжали

. . . . . 1 , - . . " . » . . ." . - " у . . . . . . . """ "” „. 1. ", «ут. , а т"? " . " «у
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везти плѣнниковъ, все на западъ, по песчаной, волнистой

стени, окаймляющейся низменными холмами. На полдорогѣ

пересѣкли ручеекъ, и послѣ многихъ легкихъ подъемовъ и

спусковъ, одинъ изъ коихъ былъ, впрочемъ, довольно крутъ

я длиненъ, милъ черезъ 12, всего пути, прибыли на ночлегъ

въ узкомъ оврагѣ съ, рѣчкою, поросшемъ купами высокихъ

камышей. Апрѣля 13-го путь пролегалъ всетою же пустын

ною, безлюдною степью, но уже по болѣе ровной мѣстно

сти.Въ отдаленіи, влѣво, видѣли. Адрека-Бадрекскій (Оdruk

Вudruk по Иру, Аdrak-Вudrak по леди Саль) Перевалъ, Поч

ва покрыта была мѣстами травянистымъ растѣніемъ съ листь

ями, покрытыми снизу, въ видѣ росы, веществомъ превосход

наго малиноваго цвѣта, которое Афганскія дамы употребля

ютъ вмѣсто румянъ; Черезъ 12 миль пути добрались до не

большой долинки, съ двумя маленькими замками и крохот

ными, около нихъ лоскутами, воздѣланной земли. Ночевали

миляхъ въ двухъ отъ этого мѣста, опять на открытомъ воз

духѣ, и слѣдующимъ утромъ стали подыматься на крутой

„Бадлешгскій-Перевалъ (Ваd-рush), который, по Иру,, воз

вышается не менѣе какъ на 1„600 футовъ отъ подошвы.

Видѣли при этомъ на горахъ много дикихъ плодовыхъ де

ревьевъ въ цвѣту, въ томъ числѣ дикій миндальникъ; хин

джекъ съ пахучею смолою врачебнаго свойства, въ-особен

ности отъ сабельныхъ ранъ; вѣчно-зеленый кустарникъ съ

цвѣтками какъ у жасмина и т. д. Спускались недолго и

сравнительно, удобно, по ложу горнаго ручья, разъ двад

цать, по-крайней-мѣрѣ, переходя съ одной стороны его на

другую, и миль черезъ шесть отъ вершины перевала вышли

на берегъ Кабулъ-Дарьи. Переправлялись черезъ нее на

этотъ разъ уже не въ бродъ, а на плоту изъ кожаныхъ

мѣшковъ, надутыхъ воздухомъ: быстротою теченія плотъ

. . . . . . 1

снесло, далеко внизъ по рѣкѣ, Иные изъ всадниковъ пере

плыли рѣку верхомъ. Кабулъ-Дарья имѣетъ здѣсь мѣстами

до 20 футовъ глубины, и до 100 ярдовъ ширины; прорва
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вается стремительно изъ-за крутыхъ горъ съ запада, и, по

причинѣ пороговъ и водоворотовъ, недоступна для плаванія

до самаго Джелальaбада ”. - " - . 1

По этому разсказу Ира, и леди Саль видно что изъ Лег

манской-Долины ѣхали они дорогою на Варикабъ, о!"кото

рой Массонъ говоритъ что извилистость ея вошла въ по

словицу. Между Легманцами ходитъ даже разсказъ, что самъ

чортъ, уходя изъ Легмана этою дорогою, заблудился и про

шалъ, вслѣдствіе чего часть этой дороги и до сихъ поръ но

ситъ названіе Шайтана-Гюма; «Чортовой-Пропажи» **. От

носительно-же Бадлешга-19. читаемъ у Массона 19 что

мѣстность эта замѣчательна по дующимъ здѣсь постоянно

сильнымъ вѣтрамъ (откуда и названіе перевала). Въ его

время случилось что извѣстный сердаръ Мохаммедъ-Акбаръ

Ханъ, возвращаясь въ Легланъ изъ экспедиціи противъ Уз

бинскихъ Сахибзадовъ, застигнутъ былъ на Бадпешѣ такимъ

вихремъ, что его и отрядъ ему сопутствовавшій чуть не

унесло вѣтромъ, какъ чорта; отрядъ разметало въ разныя

стороны, много людей и лошадей разшиблось при этомъ

до смерти, другіе, отысканные потомъ Узбинцами, погибли

отъ ихъ рукъ 1”. . . . 1

11. . . . . . . I

-1 9 Можетъ быть теперь и дѣйствительно не плаваютъ по Кабулъ-Дарьѣ; выше

Джелальaбада, какъ вообще утверждаютъ путешественники по Кабулистану (см.

выше, стр. 364), хотя это весьма сомнительно; въ Баберово-же время плаваніе

производилось отъ Джелальaбада вверхъ; не только до сліянія кабулѣ-дары съ

Бараномъ, но и вверхъ по Барану. Изъ Записокъ Бабера (стр. 282 англ., пере

вода, стр. 321 Джагатайскаго подлинника, изд. Ильминскимъ) видимъ что султанъ

самъ катался на плоту"по Кабулъ-Дарьѣ"отъ Вадиджскаго.-Перевала внизъ до

Джетавъ-Вюмая, къ востоку отъ Дарунты... и сл. 4. . . . , что и д

, а " Увлечь хочетъ ш, з. . . . . . . . . . . . . . . „, ,, ...„

9 У ледя Соль перевалъ этотъ называется Вайравѣ, и названіе это переве

дено Уindу Вack, «Вѣтряный-Хребетъ». Вѣроятнѣе что слѣдуеть, чѣмъ

Видтичь, и переводить: «Крутящій-Вѣтерѣ»; «Вихрь»... то

. . "Уarious journeуs, ш, 299. „, ,, . . . . .

** натиска-перевалъ упоминается уѣздна подъ именемъ вѣчѣ (дь.

4во читать, по всей вѣроятности, Байтимый нѣсколько разъ. См. мamoursps пus,

„282 и др. 4 . . . . .

41, 14

1 I 1 ..... 1 1 . . . . . д4



— 537 —

дневники ира и ледя силъ доставляютъ также нѣкото

рыя климатологическія данныя о той части Леrмана гдѣ

проживали они подъ стражею. Въ началѣ февраля и въ кон

цѣ марта выпадали сильные дожди. Января 23-го и февраля

1ть темъ «ть въ мя—течеты тѣ тый

кое, ночью съ 1-го на 2-е апрѣля была сильная гроза: "

помянутыя лица, съ сопутниками ихъ, iхали въ Лег

манъ и обратно, видѣли мы. высокою, волнистою, безплод

ною степью-къ западу отъ Легманской-Долины."О печаль

ной степи этой упоминаетъ и Массонъ (см."выше, стр.

426), какъ о простирающейся между долинами. Легманскою

и Тагóускою: Вадпeш"скій-Перевалъ "долженъ находиться въ

тѣхъ самыхъ горныхъ грядахъ которыя, по"Массону (см.

тамъ же), отдѣляютъ ее отъ земель Узбинскихъ Сахибза

довъ. Эта степь—не та которую Макъ-Грегоръ, подъ

именемъ Гамбщргской, считаетъ сѣверною окраиною Дже

лальабадской-Долины (см. выше, стр. 419): Легманъ въ

предѣлы Джелальaбадской-Долины Макъ-Грегоръ не вклю

чаетъ, потому степь служащая западною гранью. Легчану не

можетъ быть тождественна съ тою чтó называетъ онъ Там

бургскою. За эту-послѣднюю должно, полагаемъ мы, при

нимать стенное же, судя по картамъ, у окера, простран

ство къ востоку отъ легманской-долины, и на сѣверо-западъ

отъ Бисутскаго-округа на лѣвомъ берегу кабулъ-дари

пространство служащее какъ-бы продолженіемъ Сіягъ-Кут

скаго-Хребта, переходящаго, по Массону (см. выше, стр.

526) съ праваго на лѣвый берегъ этой рѣки. Если названіе

Лампи-не опечатка, какихъ бездна, въ статьѣ Макъ-Гре

га, но не лжители его стать отъ «висть къ ка

«чть «чтетъ тоты, о которомъ тотъмо
2s

ятъ? ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

** Various journeуs, 1, 214. У Борнса (Сabool, р. 212), вмѣсто Оambir, чи

таемъ Оimeer. . . . 11 г. на то: «Т "
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Какъ Бисутскій и два другіе округа, чтó выше его счита

ются принадлежностіюДжелальабадской-Долины, хотя и нахо

дятся на лѣвомъ берегу Кабулъ-Дарьи, такимъ-же образомъ

и округъ Хачь (Кhach), хотя лежитъ на правомъ берегу

Кабулъ-Дарьи, причисляется, по Массону, къ Легману.

Округъ этотъ состоитъ, по словамъ его, изъ узкаго лоску

та земли между Сіягъ-Кугскимъ Кряжемъ и Кабулъ-Дарьею,

но-заключаетъ въ себѣ, между-тѣмъ, 20,000 джерибова

обработываемой почвы?.. Другихъ свѣдѣній о немъ не имѣет

ся; но и сказаннаго довольно чтобы заключать что мѣст

ность этого округа должна быть довольно-ровная, ровнѣе

во всякомъ случаѣ чѣмъ малоизвѣстный... холмистый край

прилежащій къ нему съ запада. . . .- 1

16. Говнля и вѣчнля систкмл"СѣвквозлпАд-"

нАго-КАвулистАнА.

Казалось бы что впослѣдствіе поѣздокъ Муркрофта, Бори

са, Вуда, Лорда, Лича, и трехлѣтняго пребыванія въ За

падномъ Кабулистанѣ цѣлой сотни Англійскихъ дипломатовъ,

медиковъ, инженеровъ и т. д., должны мы имѣть о системѣ

Гинду-Куша въ этой части Кабулистана самыя положитель

ныя и отчетливыя свѣдѣнія. Всматриваясь въ предметъ, при

ходишь, напротивъ, къ заключенію что о западномъ Гин

ду-Кушѣ, и въ-особенности объ отношеніяхъ его къ Куги

Баба, знаемъ мы немногимъ болѣе чѣмъ о Гинду-Кушѣ вос

точномъ и отношеніяхъ его къ Ясино-Гильгитскому Хребту.

У путешественниковъ читаемъ одно, на картахъ видимъ дру

гое, и согласить ихъ не представляется никакой возможно

сти, вслѣдствіе чего результатомъ изученія тѣхъ и другихъ

. . . . . . . . . 1

* Уarious journeуs, ш, 296.
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является, вмѣсто яснаго образа изучаемой страны, хаосъ про

тиворѣчій и недоразумѣній.

Отъ перевала Хавакскаго, въ широтѣ около 35? 42”

опредѣленной Вудомъ *9, не имѣемъ мы для остальнаго

протяженія Гинду-Куша на западъ и юго-западъ другаго

астрономически опредѣленнаго пункта. Западные перевалы

которыми идутъ дороги, изъ Кабула въ Баміянъ, Иракскій и

Хаджихакскій, измѣрены лишь въ гипсометрическомъ отно

шеніи, и все протяженіе хребта, между ними и Хавакскимъ

наносится на карты. предположительно, по извѣстіямъ , Лор

да и Лича, которые были въ Горбендской-Долинѣ, но до

изголовья ея не доходили. Сѣверные и сѣверо-западные ска

ты Гинду-Куша на означенномъ протяженіи, равно-какъ и

расположеніе отроговъ его здѣсь — остаются въ совершен

ной для насъ неизвѣстности: то чтó знаемъ о пути между

Баміяномъ и, Хульмомъ служитъ не къ разъясненію этого

пробѣла, а къ пополненію его фантазіями систематиковъ.

Въ такой же неясности остается и связь Гинду-Куша съ

хребтомъ Куги-Баба, на югъ отъ Хаджихака... Какъ проти

ворѣчатъ другъ другу, въ представленіяхъ своихъ о располо

женіи и взаимныхъ отношеніяхъ горныхъ грядъ на сѣверъ и на

западъ отъ Гиндукушскаго-Пика, писатели старавшіеся выяс

нить этотъ предметъ, видѣли мы выше (стр. 342—349). По

вторять здѣсь ихъ ипотезы было-бы излишне, а собственнаго

взгляда на предметъ, взгляда въ соотвѣтственность кото

раго дѣйствительности, хотя бы приблизительную, вѣрили

мы сами, такого взгляда не могли мы пріобрѣсти. Уо

керъ, слѣдуя Арросмиту, ведетъ Гинду-Кушскій Хребетъ

1----
---.

* Journeу to the Охus, р. 416. " Вудъ опредѣлилъ астрономически, подъ

- 859 37" 36” С. Ш., мѣстоположеніе— не Хавакскаго-Перевала, а — укрѣп

ленія Хавакъ, которое отъ вершины перевала таходится, по его же словамъ, въ

1095 миляхъ къ югу-востоку. Пироту 55” 42, принимаемъ мы для вершины пе

ревала, слѣдуя Торнтону (0azetteer. 1, 381).
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отъ перевала Хавакскаго до перевала Кушанскаго— на за

падъ, а отъ этого пункта до Куги-Баба, между 689 507 и

609— на Ю3КО. Такое представленіе о направленіи этого

хребта между меридіанами Хавака и Куги-Баба раздѣляется

всѣми новѣйшими географами и картографами, почему и мы

выше (стр. 356) сказали что Гинду-Кушъ описываетъ тутъ

дугу. И точно, нѣтъ никакихъ основаній сомнѣваться въ пра

вильности такого изображенія первой половины означеннагó

протяженія хребта (между перевалами Хавакскимъ и Кушан

скимъ); но дѣйствительно-ли отъ Кушанскаго.-Перевала

поворачиваетъ Гинду-Кушъ на Ю31О., и какой именно

видъ имѣетъ связь его съ хребтомъ Куги-Баба—это еще

вопросъ, равно-какъ и то, наполняется-ли пространство

къ сѣверу отъ Куги-Баба сѣверными скатами этого-послѣд

няго, или наполняется оно западными развѣтвленіями Гинду

Куша. Въ настоящемъ состояніи нашихъ свѣдѣній, вопросъ

этотъ не можетъ быть разрѣшенъ. Позволительно думать

что Гинду-Кушѣ, если и поворачиваетъ на югъ отъ Ку

панскаго-Перевала, то далеко не такъ круто какъ

представляется это у Уокера. Лордъ положительно гово

ритъ что Горбендская-Долина (окаймляяясь справа хребтомъ

Гинду-Куша) тянется на 30—40 миль прямо съ запада на

востокъ, или съ востока на западъ 91, на югозападъ-же

поворачиваетъ лишь за. Ченди, въ самомъ верховьѣ своемъ,

и то не поличному его наблюденію, а по разспроснымъ

свѣдѣніямъ (ve verе told)? Уокера съ Лордомъ никакъ

нельзя примирить: изъ нихъ двоихъ кто-нибудь да ошибается.

Отомъ что Куги-Баба едва-ли не приходится подать сѣвер

нѣе, мы уже упоминали (стр. 455); далѣе на сѣверъ

придется подвинуть съ-тѣмъ-вмѣстѣ и Баміянъ. Въчемъ нельзя

сомнѣваться, это въ возвышенности страны къ сѣверу ивос

. д. А. . - - - . . " "” . 1 ч. "л;

———— „ . . . . . . . . . . . . . . . . ..,

«- - - - - ---- ---- - - ------ - - - ---- - "

- ч въ лѣни ивы лица за та тщ, какs. ". "" """""

ч тамъ же, стр. взв. -?”? 1 I ""”“ "" "” " "?""" "”"



току отъ Куги-Баба: заключаемъ, объ этой высотѣ изъ того

что отсюда берутъ начало рѣки текущія не только на югъ,

западъ,и сѣверъ, какъ Гельмендъ, Дегасъ, Хульмская и Кун

дузская, но и на востокъ, какъ Горбендская и Кабулъ-Дарья.

Изъ нихъ, направленіе Кундузской и Горбендской отъ Ба

міяна къ Гиндукушскому-Пику, на сѣверъ и на югъ отъ

него, показываетъ что оплечья какъ этого пика, такъ и Куги

Баба, должны находиться почти на одинаковомъ уровнѣ. Отъ

Куги-Баба на сѣверъ, скатъ къ низменному Аму-Дарьинско

му прибрежью идетъ постепенно, и въ широтѣ Хульма, какъ

знаемъ изъ Борнса 99, обрывается уступомъ до 2,500 фу

товъ высотою надъ означенною низменностію. Скатъ къ сѣ

веру отъ Гиндукушскаго-Пика, по-видимому круче: Кундузъ,

находящійся на низменности Аму-Дарьинскаго прибрежья

почти въ меридіанѣ помянутаго пива, лежатъ, если вѣрить

Лорду, всего на высотѣ 500 футовъ надъ поверхностію

океана 19. Это обстоятельство является причиною того что

снѣговая линія въ этихъ долготахъ, какъ замѣчено Лордомъ,

на сѣверныхъ скатахъ Гинду-Куша ниже чѣмъ на юж

ныхъ: по южную сторону Кушанскаго-Перевала снѣга, въ

октябрѣ 1836 года, спускались мили на четыре или на

пять отъ его вершины, тогда-какъ по сѣверную сторону про

стирались миль на осьмнадцать или на двадцать; при по

сѣщеніи-же Сери-Уленгскаго. Перевала, снѣга по южную его

сторону оказывались лежащими всего на протяженіи 10 миль,

тогда-какъ на сѣверныхъ скатахъ тянулись миль на 60, или

почти на четыре дня пути ?. Это, присовокупляетъ Лордъ,

* Тravels intо Вokharа. Втор., изд. П1. 202.

** Journ. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. VП, 527.

9 Тамъ-же. Любопытно было-бы знать, какъ могъ замѣтить Лордъ послѣднее

обстоятельство, когда не только не проникалъ на сѣверную сторону Сери-Уленг

скаго Перевала, но и до вершины его не добрался, какъ увидимъ ниже. Да, я

относительно наблюденія о распространеніи снѣговъ къ сѣверу отъ Кушанскаго

Перевала, неизлишне припомнить что съ перевала этого на сѣверную его сто

рону онъ не спускался. . . . . .
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прямо противуположно имѣющему мѣсто въ Гималаяхъ, гдѣ

снѣга по южную сторону хребта опускаются на 4,000 фу

товъ ниже, чѣмъ по сѣверную, но объясняется тѣмъ что къ

Гинду-Кушу съ юга примыкаютъ плоскія выси (Кабульская

Равнина) точно такъ же какъ къ Гималаямъ примыкаютъ

онѣ съ сѣвера (Тибетская-Равнина); 99.

г Какъ патки свѣдѣнія наши о юго-западной оконечности

Гинду-Куша, столь же мало знаемѣ: мы и о хребтѣ Пе

манскомъ, въ-особенности о странѣ на западъ отъ него.

Хребетъ этотъ, по всѣмъ писавшимъ о Кабулистанѣ, обра

зуетъ собою западную ограду, Кугдамена и Кабульской

Равнины (въ тѣсномъ смыслѣ), составляя съ-тѣмъ-вмѣстѣ и

юго-восточную окраину Горбендской-Долины 11. Стало-быть

Кугдаменъ и Кабульская-Равнина (въ означенномъ смыслѣ)

должны сосѣдить непосредственно съ долинами Горбeндскою

и Гельмендскою: стóитъ перешагнуть черезъ Пегманскій

Хребетъ, и очутишься разомъ изъ Кугдамена въ Горбенд

ской-Долинѣ, или на-оборотъ. Но если такъ, откуда-же

взялась на картахъ у окера (составлявшихся по съем

” Лордъ, тамъ же. Слич. Гумбольтда: Аsіе Сеntrale, vol. П, рр, 436—437,

и vol. П1, р. 248 и слѣд. "

” Вотъ что читаемъ у Торнтона о Пегманскомъ-Хребтѣ, слово въ слово: «Это

хребетъ горъ, подчиненный Гинду-Кушу, и простирающійся вдоль южной его по

дошвы, почти паралельно со становою грядою этой громадной цѣпи, миль на

сто въ направленіи отъ СВ. къ Ю3. Сѣверные бока Пегмана служатъ юж

ною гранью ровной и плодородной долинѣ Горбецкой, а юго-восточными обра

щенъ онъ къ странѣ сопредѣльной съ городомъ Кабуломъ и къ очаровательному

Кугдаменскому-Краю, орошаемому многочисленными рѣчками съ хребта этого

бѣгущими. Хотя въ-продолженіе значительнаго времениПетманъ находился, такъ-ска

зать, подъ самымъ носомъ у Британскихъ инженеровъ, высота его не была опре

дѣлена надлежащимъ образомъ; во всякомъ случаѣ, не можетъ она быть менѣе

10.000 футовъ, но, вѣроятно, далеко превосходитъ эту цифру, такъ-какъ, Баберъ,

обыкновенно весьма точный въ своихъ показаніяхъ,упоминаетъ что высшія части

его постоянно покрыты снѣгами. По мнѣнію нѣкоторыхъ, высота его доходитъ

даже до 18.000 футовъ. Широта 349 40, долгота 68? 40"!» (А. Оагzetteer оt thе

соuntries adjaсent tо lndla on the north-vest. 11, 111). Какимъ образомъ поло

женіе хребта опредѣляется одною точкою въ пересѣченія паралели 34? 40", мы

IIе Ц01IIIIXI14941,
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камъ и рекогносцировкамъ офицеровъ Англо-Индѣйской ар

- міи, во время пребыванія ея въ Кабулѣ) та степь почти въ

30 англ. миль шириною (отъ З. къ В.) и въ 50 слишкомъ

длиною (отъ СВ. къ Ю3.), которая показана на нихъ про

стирающеюся къзападу отъ Пегманскаго-Хребта, между нимъ

и долинами Горбендскою и Гельмендскою? И чтò-же это

за гóры которыя, на тѣхъ же картахъ, показаны отдѣляю

щими эту степь отъ означенныхъ долинъ, на протяженіи отъ

Тутана-Дерё до Везира-Хана (Vuzеer-lkhan)? Если при

нимать что долина Горбендская и верховье Гельмендской

окаймляются съ юго-востока не Пегманомъ, а этими-послѣд

ними гóрами (какъ и предположили мы выше, на стр. 360),

и что къ нимъ именно должно относиться то чтó читаемъ

у Лорда и о возвышенностяхъ окаймляющихъ правый берегъ

Горбендской.-Рѣки (Лордъ не называетъ ихъ по-имени), все

таки остается необъяснимою вышепомянутая степь или гор

ная плоскость (которую выше, стр. 360, назвали мы Пег

манскою); объ ней не промолвился ни единымъ словомъ ни

кто изъ путешественниковъ по Кабулистану; не находимъ

не только ни малѣйшаго извѣстія о ней, не находимъ даже

намека на ея существованіе, ни у Бабера, ни у Абуль-Фазля.

Принимая въ соображеніе высказанное нами выше (стр. 455)

относительно возможной невѣрности въ нанесеніи на Уокеро

вы карты мѣстностей по пути отъ Кабула къ Бамiяну, можно

думать что степь о которой говоримъ— есть результатъ

означенной невѣрности; но можно позволить себѣ, пожалуй,

и еще болѣе горестное для географіи предположеніе—

что вся мѣстность къ западу отъ г. Кабула между 349 и

35149 С. Ш. представляется на картахъ Уокера и его по

слѣдователей невѣрною дѣйствительности въ самыхъ

существенныхъ чертахъ. Нѣкоторыя другія соображенія, да

ющія поводъ къ такому предположенію, изложены будутъ ни

же, при разсмотрѣніи отдѣльныхъ частей горной страны къ

западу отъ Кабульскаго меридіана. ",
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Но здѣсь же изложимъ мы въ общихъ чертахъ и то, что

извѣстно о рѣчной системѣ Сѣверозацаднаго-Кабулистана. По

долинѣ Горбендской , бѣжитъ изъ ея: верховья, направля

ясь на востокъ или сѣверо-востокъ, рѣка, такъ же,какъ

и самая долина эта, называющаяся Горбенд’eкою или Гор

бендГомъ. Важнѣйшіе притоки свои, какъ видно изъ Лича. 99,

имѣетъ она, слѣва, изъ многочисленныхъ узкихъ долинъ, из

головьемъ своимъ упирающихся въ юго-восточные, а затѣмъ и

въ южные скаты Гинду-Куша, устьемъ-же выходящихъ на

эту рѣку. Изъ Горбендской -Долины, рѣка-Горбендъ, въ

меридіанѣ Чарикара, выходитъ на равнину, которая стелет

ся у подошвы южныхъ скатовъ Гинду-Куша, въ совокуп

ности своей составляющихъ то чтó называется «Кабуль

скимъ-Кугестаномъ». Пробѣгая этою равниною,. Горбендъ

принимаетъ съ сѣвера вóды бѣгущія изъ долинъ образуемыхъ

означенными скатами; важнѣйшіе изъ этихъ притоковъ, суть:

рѣчка впадающая въ него прямо съ сѣвера, изъ долины. Пер

вангской, въ 4 миляхъ по выходѣ изъ нея, и затѣмъ—рѣка

„Пенджшира, изъ долины того же имени, имѣющая сначала те

ченіе съ СВ. на ЮЗ., потомъ поворачивающая на югъ, и на

конецъ на ЮВ. По сліяніи съ Пенджширомъ, при урочищѣ

Али-Бурджъ, подъ 34?59” 46” С. Ш. 19, Горбендъ теряетъ

свое имя: соединенный токъ обѣихъ рѣкъ этихъ называется

уже, до самаго сліянія его съ Кабулъ-Дарьею, либо рѣкою

Пенджширскою, либо Барантомъ *". Мы предпочитаемъ по

* Кероrt and рарers of thе Аffighanistan mission. Geographical section, рр.

” 31—33.

9 По Вуду: Journeу to the Охus, р. 147. Али-Бурджъ, имъ”упоминаемый,

долженъ быть тождественъ съ Бурджи-Абдуллахѣ Массона, Борнса и Уокеро

выхъ картъ. По Массону, сліяніе Горбенда съ Пенджширомъ имѣетъ мѣсто при

урочищѣ таки, къ СЗ. отъ Беграма (Лоurn. of Вengal Авіаt. Sос. Уol. IV, р. 6);

по Борису—насупротивъ самаго Беграма (Сabool, р. 153—154). " ""

«а у массона (1. е., П, 151), соединенный токъ Горбенда. Первана и Пендж

пира зовется «кугестанскою-Рѣкою» (the river оt Кohistan).
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слѣднее названіе. И такъ, Баранъ, образовавшійся изъ Гор

бенда съ Пенджширомъ, течетъ все тою же равниною, но по

степенно поворачиваетъ къ югу, причемъ принимаетъ слѣва

притокъ бѣгущій, подъ именемъ Пачака, чуть-ли не изъ

долины Ишти (Іshрее) 11. Ниже урочища извѣстнаго, подъ

именемъ Ходжа-Хизри-Джульга, впадаетъ въ него рѣчка-Куг

даменская, единственный, сколько-нибудь значительный, при

токъ, его справа **. Затѣмъ направляется Баранъ на юго

востокъ или, быть можетъ, и прямо на югъ, и вступаетъ въ

холмистый край простирающійся къ сѣверу отъ Кабулъ-Дарьи,

между грядою Сіягъ-Куга (см. выше, стр. 436) къ западу,

и Тагóускимъ отрогомъ Гинду-Куша къ востоку—край, по

имени Сафіевъ пасущихъ здѣсь стада свои, извѣстный подъ

названіемъ «Сафій'скихъ-Горъ».На этомъ протяженіи, Баранъ

принимаетъ въ себя, слѣва рѣку-Тагóу, бѣгущую изъ до

лины, того же имени, и вслѣдъ затѣмъ сливается съ Кабулъ

Дарьею послѣ того какъ эта - послѣдняя соединилась съ

Логаромъ, и приняла въ себя справа рѣчки: Хурдъ-Кабуль

скую, Тeзинскую и Барикабъ. . I

Къ этому изложенію необходимо присовокупить слѣдую

щій, комментарій.

Сліяніе Барана съ Кабулъ-Дарьею происходитъ, поМас

сону, близь Сурби (8irbi). Выше (стр. 430) видѣли мы что

близь Сурби же помѣщаетъ онъ и устье, въ Кабулъ-Дарью

рѣчки Тезингской. Поэтому, Сурби должно находиться на Ка

булъ-Дарьѣ выше сліянія ея съ Бараномъ, и ниже устья

Тeзинской-Рѣчки; на картахъ-же Уокера помѣщено оно

(8urubi) ошибочно, не только миляхъ въ 17-ти выше,сліянія

Кабулъ-Дарьи съ Бараномъ, но и миляхъ въ10-ти выше впа

денія въ Кабулъ-Дарью рѣчки Тезинъ (подъ 69930” В. Д.),

а устье Барана въ Кабулъ-Дарью показано при урочищѣ

г. . . . . г г гл ,, . . .

** По Личу, въ Кероrts and рареrs etc. р. 36.

** Массонъ: Various journeуs, П, 112.
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Чешма, на лѣвомъ берегу первой. Принять что ошибается

Массонъ, а правъ Уокеръ, нельзя, кажется, потому-что въ

такомъ случаѣ пришлось бы передѣлывать Уокеровы карты

въ другомъ отношеніи— подвинуть устье Барана въ Кабулъ

Дарью миль на 15 западнѣе, вмѣстѣ-съ-тѣмъ подать на за

падъ Тeзинскую-Долину, и т. д.— Потомъ, Тагóускую-Рѣку

показали мы впадающею въ Баранъ на основаніи картъ

Уокера, гдѣ такъ оно изображено. По Раверти, на-обо

ротъ, Баранъ впадаетъ въ Тагóу 19: заставлять бóльшую рѣку

впадать въ мёньшую не совсѣмъ-то раціонально; впрочемъ,

сущность дѣла нисколько отъ того не измѣняется.—Соеди

ненный токъ Барана и Тагóу заставляетъ затѣмъ Раверти

впадать въ Кабулъ-Дарью миляхъ въ 40 къ востоку отъ

г. Кабула, 19. Въ этомъ же самомъ разстояніи отъ Кабула

помѣщаетъ устье Барана въ Кабулъ-Дарью и Торнтонъ;

но, вмѣстѣ-съ-тѣмъ, Торнтонъ не считаетъ Тагóу притокомъ

Барана, и говоритъ что Тагóу впадаетъ въ Кабулъ-Дарью

миляхъ въ 15 ниже Барана 9, слѣдовательно въ 55 миляхъ

отъ г. Кабула. На картѣ Мекертни, рѣка-Тагóу также

показана впадающею въ Кабулъ-Дарью отдѣльно отъ Барана,

хотя и въ близкомъ отъ него разстояніи; тоже и на картѣ у

Вуда. Торнтонъ, заставляя р.Тагóувпадать въ Кабулъ-Дарью,

а не въ Баранъ, ссылается, какъ на источникъ этого свѣ

дѣнія, на Массона; но Массонъ, въ указанномъ мѣстѣ

(П1, 178), говоритъ лишь о томъ что съ плоской возвышен

ности отдѣляющей Барикабскую долину отъ Ката-Сентской

долина Тагóуская, отстоящая отъ дороги которою онъ проѣз

жалъ на Джигделикъ (см. выше, стр. 433) миль около 25-ти,

видна какъ на ладони, а междудолиною этою и дорогою про

стирается холмистая страна «по которой бѣгутъ рѣки

* Въ Лourn. of Вengal Авіаt. Sоe. Vol. хХVІП, р. 82з.

99 "Тамъ же, Г

** А Gazetteer etс. 1, 317.
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изъ Кугестана и Кабула». Изъ этихъ словъ никакъ нельзя

выводить чтобы р. Тагóу впадала прямо въ Кабулъ-Дарью, а

нё черезъ посредство Барана. Скорѣе можно было бы вы

водить это изъ другаго мѣстау того жеМассона (П, 151),

гдѣ, говоря о впаденіи въ Кабулъ-Дарью, близь Сурби, рѣки

Барана, онъ упоминаетъ, какъ объ вѣтвяхъ его, лишь о

Пенджширѣ, Перванѣ и Горбендѣ; но и это доказательство

не болѣе какъ отрицательное. У Эльфинстона, всѣ эти

противорѣчія примирены тѣмъ что«долина Тагóуская (а слѣ

довательно и рѣка ее прорѣзывающая) выходитъ устьемъ

своимъ на долину рѣки Кабула, при сліяніи послѣдней съ

Пенджширскою (Бараномъ)» *". Если не принять этого, Эль

финстонова, показанія, то должно сказать что, въ настоя

щемъ положеніи свѣдѣній о Кабулистанѣ, вопросъ о томъ,

впадаетъ-ли Тагóуская-Рѣка въ Кабулъ-Дарью непосред

ственно, ниже Барана, или впадаетъ она въ неечерезъ по

средство этого-послѣдняго, не можетъ быть рѣшенъ не

сомнѣннымъ образомъ, и долженъ оставаться до времени

вѣ шее. — по Торнтону, и Варанъ образуется впа

деніемъ — не Пенджшира въ Горбендъ, а— Горбенда въ

Пенджширъ, вслѣдствіе чего всего теченія Барана (который

называетъ онъ Пенджширскою-Рѣкою) отъ истока до устья

въ Кабулъ-Дарью насчитываетъ онъ не болѣе 120 миль 19.

«Длина Горбенда значительнѣе нежели длина Пенджшира,

но послѣдняя рѣка многоводнѣе», замѣчаетъ Массонъ **,

почему Торнтонъ, быть можетъ, и правъ въ настоящемъ

случаѣ.–По Борнсу, наконецъ, рѣки Горбендъ, Перванъ

и Пенджширъ, по сліяніи своемъ подъ Беграмомъ, и мино

вавъТагóу, достигаютъ тѣснины Герой"ской (Тungi-Сharoi),

отстоящей на 20 миль отъ г. Кабула, гдѣ плаваніе по

9 Аu account of thе Кingdom of Сaubul. Перв. изд. Стр. 99.

9 А Gazetteer etс. 1, 217.

« въ домѣ. «и вещи Ана вое улу, р. в и т. . I

559
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нимъ перерывается водопадомъ **). Мы увѣрены что Тени

Герои Борнса, въ 20 миляхъ отъ Кабула, есть одна и таже

мѣстность съ Тенги-Карунъ, за которою, по Массону (см.

выше, стр. 437) находится водопадъ—только не на Баранѣ,

а на Кабулъ-Дарьѣ: ясно что Борнсъ, невнимательно вы

слушавъ это извѣстіе, приложилъ къ Барану то чтó гово

рили ему о Кабулъ-Дарьѣ, не сообразивъ что Баранъ, за

Тагóускою-Долиною, долженъ находиться относительно къ

г. Кабулу уже въ разстояніи вдвое бóльшемъ того какое

даетъ онъ Герой"ской-Тѣснинѣ. Будь на Баранѣ водопадъ

о которомъ говоритъ Борнсъ, не могъ бы плавать по этой

рѣкѣ султанъ Баберъ, какъ, видимъ изъ Записокъ его 19,

плавалъ онъ по ней изъ Ниджрóу до сліянія ея съ Кабулъ

Дарьею, и далѣе внизъ. Куръ, также не разобравъ дѣла

относительно Тенги-Каруна, заставляетъ уже сливаться при

этомъ урочищѣ Кабулъ-Дарью съ Бараномъ ?1.

Засимъ сообщаемъ извѣстія имѣющіяся о разныхъ ча

стяхъ Сѣверозападнаго-Кабулистана: о степиБеграмской, о

долинахъ Тагóуской, Ниджрóуской и Пенджширской, о Ку

гестанѣ собственно такъ называемомъ, о долинѣ Горбенд

ской, и о примыкающемъ къ ней краѣ въ верховьѣ рѣки

Гельменда.

17. БвггАмскля-Ствш ь.

Такъ называется сѣверо-восточный клинъ Кабульской

Равнины въ обширномъ смыслѣ, обтекаемый съ юга Куг

даменскою-Рѣкою, съ сѣвера и востока— рѣкою Бара

номъ, а на западѣ примыкающій къ сѣверной оконечно

сти Кугдаменской.-Равнины. Клинъ этотъ, составляющій

* Сabool, р. 154. - . I

*? Мemoirs, р. 281—282. . -

** Journal оf Вengal Аsiat. Soe. Vol. V, р. 981.” . . - -
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интегральную часть Кабульской-Равнины, и отстоящій отъ

г. Кабула въ 25 миляхъ по прямой линіи, или въ 18 ко

сахъ пути, Массонъ считаетъ принадлежностію Кугеста

на 99, почему, вслѣдъ за нимъ, и мы говоримъ объ этомъ

пространствѣ отдѣльно отъ означенной равнины.

Въ высшей степени интересная для антикварія (почему

мы возвратимся еще къ ней въ историческомъ и архео

логическомъ отдѣлѣ нашихъ дополненій), въ географиче

скомъ отношеніи Беграмская.-Степь не представляетъ ниче

го особенно-замѣчательнаго. Это, по Вуду, голая, совершен

но-плоская равнина, на которой дождь какъ выпадетъ, такъ

и стоитъ непросыхающими лужами, и которая бороздится

лишь холмами и валами образовавшимися, по-видимому, изъ

развалившихся древнихъ построекъ 99. Степь эта опускает

ся къ С. и В. въ долину рѣки Барана—точно такъ же какъ

и сѣверная оконечность Кугдамена опускается въ долину

рѣки Горбенда — крутымъ обрывомъ въ 40 футовъ вы

сотою 19. Отъ обрыва этого до ложа рѣки тянется низмен

ное, должно быть поемное, прирѣчье, около мили шириною.

Мѣстами, впрочемъ, степь Беграмская подходитъ” къ самой

рѣкѣ, въ видѣ высокихъ мысовъ. Такимъ же образомъ, можно

заключать изъ Массона, опускается Беграмская.-Степь и къ

ложу Кугдаменской.-Рѣки 99. Къ югу, рѣка эта окаймляет

ся голыми возвышенностями сѣверной оконечности Сіягкуг

« " на
* .

9 Various journeуs, 1П, 154; Лourn. of Вengal. Аsiat. Soc."Vol. V, р. 1.

* Лourneу to the Охus, р. 179—180. "

* Вудъ, 1. с. р. 174. Массонъ, упоминая о крутизнѣ спуска Беграмской

Степи въ прирѣчье Барана (1. с. П, 152 . 153), не опредѣляетъ его высоты; по

Борнсу (Сabool, р. 158), обрывъ Кугламенской.-Равнины въ прирѣчную полосу

Горбенда, миляхъ въ четырехъ къ сѣверу отъ Чарикара, простирается до ста

футовъ высоты. Чей глазомѣръ былъ вѣрнѣе, Борисовъ или Вудовъ, пустъ рѣ

шатъ будущіе изслѣдователи страны. Можетъ быть, впрочемъ, и то что въ ме

ридіанѣ Чарикара обрывъ дѣйствительно выше чѣмъ далѣе къ востоку. " ""

9 Массонъ: Various journeуs, П1, 144, 152, и въ Лоurn. of Вengal Авіаt. Sос.

Vol. V, р. 2. - "

Г,



— 550 —

ской-Гряды (см. выше, стр. 436), къ которымъ тянется отъ

рѣки безплодная полоса песковъ 99. Съ трехъ прочихъ сто

ронъ подымаются на горизонтѣ высокіе хребты, изъ коихъ

отдѣляющій Ниджрóускую-Долину отъ Пенджширской состав

ляетъ вмѣстѣ съ Сіягъ-Кугомъ какъ бы ворота, черезъ ко

торыя и прорывается р. Баранъ въ стремленіи своемъ къ

югу 99. На западной оконечности степи расположена къ

сѣверу деревенька. Калеи.-Бюленда (Кillа-Вolend), а къ

югу, миляхъ въ четырехъ отъ этойдеревушки—три зáмка

называемые Калеи-Юзбаши (Кillа Леzbасhi). — Отъ Калеи

Бюлендъ къ сѣверо-востоку, на мысу степи, упирающемся

въ Баранъ немного ниже сліянія Горбенда съ Пенджши

ромъ 99—урочище Бурджи-Абдуллахъ: на пространствѣ

между этимъ урочищемъ и Калеи.-Бюлендъ долженъ былъ

находиться, по соображеніямъ Массона, тотъ древній го

родъ Берамъ 199, по которому и остальное протяженіе сте

пи къ востоку носитъ донынѣ это имя. Къ западу мѣст

ность эта соприкасается съ полями Магигирскими, принад

лежащими къ Кугдамену 9.. Называются такъ эти поля отъ

селенія Машира и канала того же имени на которомъ оно

расположено. Каналъ этотъ—тотъ самый который, видѣли

мы выше (стр. 72 и 260), прорытъ былъ по волѣ Тамер

лана, когда онъ останавливался въ этихъ мѣстахъ на пути

9Массонъ, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. V, р. 2.

*" Массонъ, въ Various journeуs, Ш, р. 151, 153; Вудъ, въ Лourneу to thе

Охus, р. 174.

** Массонъ, въ Various journeуs, П, 154.

? Тамъ же, П, 157. Борнсъ (Сabool, р. 161), говоритъ о. Беграмѣ такимъ

образомъ что можно подумать будто городъ этотъ еще существуетъ, хотя и въ

развалинахъ, тогда-какъ изъ Массона видно что весьма трудно опредѣлить даже

мѣсто гдѣ онъ находился. Дѣло объясняется тѣмъ что Борнсъ принимаетъ за

Беграмъ мусорные валы и курганы Бурджи-Абдуллаха, чтó, въ свою очередь,

даетъ настоящее значеніе и вышеприведенному извѣстію его о сліянія Горбенда

съ Пенджширомъ на супроти въ Беграма.

** По Массону, тамъ же, П, 154 и 157.
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въ Индію. Проведенъ этотъ каналъ изъ рѣки Горбенда,

и длиною будетъ миль около десяти ?1. Водами его оро

шаются также и земли сосѣдняго съ Магитиромъ селе

нія Баянъ 99. По Вуду, вся площадь Беграмской-Степи

равняется 24 кв. милямъ или около того 99; исчисленіе это

сходится съ растояніями показанными у Массона: отъ Калеи

Бюлендъ до Калеи-Юзбаши–около 4-хъ миль, а доХоджа-Хи

зри-джульга на восточной окраинѣ степи–отъ 495 до 5 миль;

отъ помянутойджульгидо подошвы Сіягъ-Куга,—около 6-ти,

и отсюда до Калеи-Юзбаши—тоже около 6 миль 99. По кар

тамъ-же Уокера, отъ Калеи-Бюлендъ до Ходжа-Хизри-Джуль

га будетъ миль 16—18, и въ такомъ же преувеличенномъ

размѣрѣ показаны и прочія разстоянія, вслѣдствіе чего по

щадь Беграмской-Степи является у Уокера вдвое обширнѣе

противудѣйствительности, и теченіе Барана около этихъ

мѣстъ показывается восточнѣе чѣмъ бы надлежало.Да, сверхъ

того, я пунктъ сліянія горбеца съ пенджиромъ нанесенъ

на Уокеровыхъ картахъ нѣсколькими милями сѣвернѣе чѣмъ

опредѣленъ онъ Вудомъ.

18. Катастлнскля-Равнина.

Подъ Кугестаномъ въ обширномъ смыслѣ разумѣется со

вокупность всѣхъ горныхъ долинъ Сѣверозападнаго - Кабу

11 Л I

*9 Various journeуs, П1, 161—162.

** Тамъ же, П, 162. Выше (стр. 260), приводя извѣстіе "Перефъ-эд-Дина

о томъ что Тамерланъ, на пути изъ Пеиджгира въ Кабулъ, стоялъ лагеремъ на

равнинѣ Яранской, я замѣтилъ что равнина эта должна быть, вѣроятно, около

той самой мѣстности которую Баберъ называетъ Се-Яранъ. По Массону (1. с.

П1, 187), деревушка Се-Яранѣ лежитъ междуЧарикаромъ и Топъ-Дерё, около

самаго пути изъ перваго, въ Кабулъ: остановиться тутъ Тамерлану было весьма

удобно. Но если, вмѣсто Яранъ, читать Баранъ, какъ у Пти-Делакруа, и тогда

неподалеку отъ "Чарикара расположенъ былъ-бы лагеръ Тамерлановъ, такъ-какѣ

Бараномъ того времени могло быть, по заключенію Массона (1. с. П, 161), ны

вѣшнее селеніе Баянъ.

* Journeу to the Охus, р. 179.

*" Лournal оf Вengal Аsiat. Soe. Vol. V, р. 3—4. та
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листана, отъ Тагóуской на востокѣ до Горбeндской на за

падѣ; но названіе Кугестанъ употребляется у Кабульцевъ и

въ другомъ, тѣснѣйшемъ, смыслѣ, для обозначенія неболь

шой равнины у подножія Гинду-Кушскихъ скатовъ къ сѣве

ру отъ Кугдамена и Беграмской-Степи, къ которымъ и

является она естественнымъ придаткомъ. «Кугестанъ —

читаемъ у Массона:—это бассейнъ отъ 35 до 40 миль въ

окружности, съ трехъ сторонъ охватываемый гóрами, а съ

четвертой, южной— возвышенною плоскостію которая тянет

ся извивами отъ выхода р. Горбенда изъ Тутанской-Долины

(на западѣ) до Ходжа-Хизри-Джульга (на востокѣ)» **. —

«Перейдя за рѣку Горбендъ — говоритъ Борнсъ, описывая

осеннюю поѣздку свою 1836 года— вступили мы въ собствен

но такъ называемый Кугестанъ (Кohistan Рroрer), страну

которая едва-ли имѣетъ подобную себѣ по великолѣпію.Она

невелика и представляется въ формѣ дуги, длиною отъ 16

до 18 миль, при поперечникѣ отъ 5 до 6-ти. По этому

бассейну бѣгутъ рѣчки Горбендъ, Перванъ и Пенджширъ:

всѣ ихъ мы переѣзжали. Въ это время года (въ октябрѣ)

были онѣ свѣтлы и быстры; дно повсюду каменистое; вездѣ

можно было ѣхать въ бродъ. Весною и лѣтомъ онѣ значи

тельно наводняются. Плодородіе почвы равняется здѣсь тру

долюбію жителей, которые, насыпая насыпи надъ насыпи

ми, превращаютъ каменистыя горы въ пашня, и орошаютъ

ихъ съ заботливостію и усердіемъ достойными удивленія.

Нерѣдко видите вы водопроводы по скатамъ горъ на высотѣ

футовъ 50 или 60-ти, огибающіе каждое возвышеніе, каж

дую лощину, пока не достигнутъ до этихъ насыпныхъ съ

парапетами полей, по которымъ и разливаютъ,живительную

влагу. Такое пользованіе горными рѣчками для орошенія

гораздо выгоднѣе производимаго при посредствѣ каналовъ

"учить мпѣ, ш, вз. - -
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или подземныхъ трубъ. Пшеница родится здѣсь самъ-10 или

самъ-15, рисъ—самъ-16 или самъ-18, джугара—самъ-50.

Рѣки здѣшнія обилуютъ рыбою; много также водяной птицы.

Мнѣ принесли кожу одной изъ перелетныхъ, по имени ка

джира, отличный пухъ которой употребляется здѣсь на шубы.

Но rarа avis Кугестана, это кедки-дери, птица величиною

немного поменьше индѣйки, принадлежащая къ породѣ ку

ропатокъ (чикора): по вкусному мясу не имѣетъ она по

добной себѣ. Попадается здѣсь и дадóура, родъ дрофы. Зи

мою появляются темнобурые медвѣди и волки,. красныя и

обыкновенныя лисицы. Видѣли мы также отличные образчики

дикихъ козъ и овецъ» 99. " "

«Весною— разсказываетъ" Баберъ— при-Баранскій

Край и подгорныя мѣстности тамъ мѣстности, какъ Чаштюбё

и Гюльбетаря, восхитительны; зелень здѣсь далеко лучше

чѣмъ гдѣ-либо въ Кабульскихъ земляхъ. Тюльпановъ разно

родныхъ бездна: мнѣ приносили ихъ за-ти сортовъ. Дѣйстви

тельно, для прогулки ли, для охоты ли за птицею, нѣтъ

весною другихъ такихъ живописныхъ и удобныхъ мѣстъ» *".

Гюльбетаря! Бабера должна быть таже самая мѣстность о

которой упоминаетъ Вудъ подъ именемъ Гюльдара, на рѣкѣ

Пенджширѣ, внѣ долины того же имени 99.

Въ бассейнѣ Кугестана находится также и знаменитая

мѣстность о которой, видѣли мы (выше, стр. 69—70), упо

минаетъ Баберъ подъ именемъ Рикъ-Реванга. ПоМассону,

это гора, лежащая миляхъ въ шести на СВ. отъ Беграма,

позади полей Могаммедъ-Иракійскихъ, отъ которыхъ тя

нется къ ней полоса безплодной, песчаной земли 9. Гора

эта посѣщена была, въ 1836 году, всѣми членами Борнсо

** Сabool, рр. 153—156 и 162— 164 (Русск. перевода стр. 221—224 и

283---235). . . . . . "

” Мemoirs, р. 219; Джагатайскаго подлинника, стр. 266,

** Journeу to the Охus, р. 188.

** Уarious journeуs, П1, 162 и 167. - "

„у

«1
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вой миссіи при поѣздкѣ ихъ по Кугестану. Вотъ какъ самъ

Борнсъ разсказываетъ о ней и о странномъ обстоятельствѣ

дающемъ ей извѣстность 19. «Находясь недалеко отъ Рика

Ревана, (Кeg-Кuvan), «Подвижнаго-Песку», мы съѣздили

осмотрѣть его. Это явленіе подобно тому какое замѣчается

въ Джебель-Накусъ, «Звучащей-Горѣ» близь Ту, при

Чермномъ-Морѣ. Баберово описаніе этого явленія, сколь ни

кажется оно чуднымъ, совершенно точно. Рикъ-Реванъ на

ходится почти въ 40 миляхъ на С. отъ Кабула 11, по

направленію къ Гинду-Кушу, близь подошвы этихъ горъ.

Два отрога, отдѣляясь отъ остальной ихъ массы, выдаются

впередъ и встрѣчаются одинъ съ другимъ. На самой точкѣ

ихъ соединенія, гдѣ покатость горъ является подъ угломъ

почти, въ 45 градусовъ, а высота доходитъ до 400 футовъ,

лежитъ полоса песку, чистаго какъ приморскій, занимающая

въ ширину, съ вершины до основанія, около 100 ярдовъ.

Если нѣсколько человѣкъ скатятся по этому песку, и та

кимъ образомъ приведутъ его въ движеніе, происходитъ

звукъ. При первомъ опытѣ мы ясно слышали два громкіе

пустыя звука, какъ-бы отъ большаго барабана; при двухъ

же слѣдующихъ ничего не слыхали: можетъ быть что для

произведенія звука необходимо чтобы песокъ, оставался нѣ

которое время, въ покоѣ 19. Жители думаютъ что звуки

могутъ быть слышимы лишь по пятницамъ, 19, и то не

** Сabool, pр. 157—169 (Русск. перевода стр. 226—229).

"? Не къ сѣверу, а къ сѣверо-сѣверо-востоку.

? Вудъ разсказываетъ что звукъ послышался не въ первый разъ какъ ска

тились съ горы посланные туда люди; слѣдовательно предположеніе Бориса что

песокъ,для произведенія звука, долженъ предварительно оставаться на нѣсколько

времени въ покоѣ—не имѣетъ достаточнаго основанія.

? Соотвѣтствующимъ у Магометанъ нашимъ воскресеньямъ, Моганъ-Лаль пе

редаетъ это мѣстное вѣрованіе въ такомъ, болѣе вѣрномъ, видѣ, что звуки отъ

движенія песку слышатся, кромѣ случаевъ когда съ него скатываются люди,

еще по пятницамъ ночью, когда производитъ ихъ угодникъ тутъ,похороненный,

Но угодника этого напрасно Мoraнъ-Лаль называетъ Рикъ-Реваномъ-именемъ

принадлежащемъ не ему, а мѣстности. См. Тravels in the Рaujab, еtс. р. 460.
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иначе какъ по особому соизволенію погребеннаго тутъ угод

ника. Присутствіе песку въ означенной мѣстности весьма

замѣчательно, такъ-какъ его нѣтъ нигдѣ по-сосѣдству. Рикъ

Реванская покатость обращена къ югу; съ сѣвера же дуетъ

и Перванскій-Вѣтеръ (Бади-Первана), господствующій здѣсь

бóльшую часть года: потому песокъ сюда можетъ онъ зано

сить лишь вихрями. Такова сила этого вѣтра что всѣ де

ревья по-сосѣдству наклонены къ югу; землю-же съ полей

сдуваетъ онъ до такой степени что въ-теченіе немно

гихъ лѣтъ обнажаетъ на нихъ множество камней, которые

земледѣльцы и вынуждены подбирать потомъ, чтобы очистить

почву, Окрестныя гóры состоятъ, по-бóльшей-части, изъ гра

нита и слюды, въ самомъ-же Рикъ.-Рeванѣ — изъ песча

ника, известняка, сланца и кварца. Близь песчаной полосы

о которой идетъ рѣчь, замѣтили мы громкое эхо: та же кон

формація земной поверхности которая производитъ это яв

леніе, находится, безъ сомнѣнія, въ тѣсной связи и съ зву

ками отъ движущагося песку» 19. .

Поляны: Гиреи-Тазіяна и Дешти-Шейха, о которыхъ

упоминаетъ Баберъ говоря объ этихъ мѣстахъ, помѣщаетъ

онъ по-видимому: первую— правѣе, т. е. восточнѣе Рикъ

Ревана, послѣднюю—лѣвѣе, т. е. пюжнѣе 19. Мѣстность

тутъ же которую называетъ онъ Дурнамё 19, есть дерев

ня Дурнюмай («издали-видная»), правѣе Рикъ-Ревана, на

скатахъ кряжа, отдѣляющаго, по Массону. Кугестанъ, отъ

Ниджрóуской.-Долины,деревня извѣстная нынѣ какъ притонъ

воровъ и разбойниковъ Ч. . .

" Вудъ и Лордъ, съ своей стороны, также описываютъ и объясняютъ какъ

происходитъ звукъ при движеніи песку на Рикъ-Рeванѣ. См. Лourneу to theОхus,

рр. 181—182, и Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. VП, р. 537. До миссіи Борнса

Рикъ-Реванъ посѣщенъ былъ Винемъ, послѣ того— Борслёмомъ. См. А visit to

Glhuzni еtс. р. 219; и А реер intо Тurkestan, р. 223.

** Мemoirs, р. 146.

? Тамъ же, стр. 281.

"Уarious journeуs, П, 152—153. . I
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Отъ центральнаго бассейна Кугестана переходимъ те

перь къ описанію отдѣльныхъ большихъ долинъ этого края

въ обширномъ смыслѣ, начиная съ восточныхъ, которыми
44

соприкасается онъ съ Легманомъ и Кафиристаномъ.

19. ТАгóускля-Долин л.

Жители этой долины почти вовсе не признаютъ надъ со

бою власти Кабульскихъ государей, и находятся всторонѣ

отъ проѣзжихъ дорогъ, почему не проникалъ сюда до насто

ящаго времени никто изъ Европейцевъ, и не имѣемъ мы

объ ней никакихъ свѣдѣній. Издали, съ дороги изъ Бара

кабской-Долины въ Ката-Сенгскую (см. выше, стр. 433),

видна она очень ясно, но и тутъ, изо всѣхъ проѣзжавшихъ

этою дорогою, только Массонъ вздумалъ сообщить что «до

лина-Тагóуская имѣетъ замѣтный склонъ отъ юга къ сѣверу,

и густо усѣяна садами и зáмками». Въ другихъ мѣстахъ

его книги говорится, тоже мимоходомъ, что это долина

длинная и широкая, отдѣляющаяся отъ Легманской и, выше,

отъ Наджильской, высокою степью примыкающею къ горному

кряжу, который кряжъ отдѣляетъ также отъ Легмана и земли

Узбинскихъ Сахибзадовъ 19.

Судя по послѣднему извѣстію, земли Узбинскихъ Сахиб

задовъ должны находиться въ низовьѣ Тагóуской-Долины, на

лѣвомъ берегу Кабулъ-Дарьи. На картѣ Мекертни отведена

подъ Узбинцевъ даже цѣлая долина между Легманскою съ

одной стороны, и Тагóускою съ другой, съ особою проте

кающею по ней и впадающею въ Кабулъ-Дарью рѣчкою, и

съ селеніемъ Узбинъ по правую сторону этой рѣчки. На

4. „и

** Уarious journeуs, vol. П1, 169 и 194. - -
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картахъ Уокера, между-тѣмъ, видимъ селеніе Узбина помѣ

щеннымъ направомъ берегу Кабулъ-Дарья, подъ 69940. В. Д.

и 34? 36”С. Ш. Эта ошибка Уокера ввела въ заблужденіе

и Торнтона, который, ссылаясь на Эльфинстона, говоритъ что

деревня Узбинъ лежитъ, въ означенномъ астрономическомъ

положеніи, у самой Летабендской-Дороги ?. Но у Эль

финстона читаемъ совершенно противное — тоже самое чтò

изображено на картѣ Мекертни *9.

Въ изголовьѣ Тагóуской-Долины, у самаго истока рѣки

ее орошающей, показано на картахъ Уокера. селеніе Фарадж

пана; вслѣдъ за Уокеромъ, повторяетъ и Торнтонъ, что"

рѣка-Тагóу истокъ свой имѣетъ изъ Гинду-Куша близь

сел. Фараджганъ. У обоихъ былъ одинъ и тотъ же источ

никъ—Личь; но Личь, упоминая о Фараджганѣ какъ о

важнѣйшемъ невольничьемъ рынкѣ Кафиристана 91, не обо

значаетъ гдѣ именно онъ находится; а по двумъ маршру

тамъ къ этому селенію (въ Кабула и изъ Джелальабада)

которые находимъ улича, можно заключать скорѣе что оно

лежитъ не въ Тагóуской-Долинѣ, а гдѣ-то къ востоку или

сѣверу отъ нея. Къ первому изъ помянутыхъ маршрутовъ

возвратимся мы ниже; по второму, дорога въ Фараджганъ

идетъ черезъ Тиргари (Тigadeе) въ Легманѣ такимъ обра

зомъ: Арода на рѣкѣ Алишенгъ, 20 миль; Казшабада—20

миль; Наджиль (Мajeе) — 10 миль; Котай—5 миль:

тутъ долина Алишенгская съуживается въ тѣснину доступ

ную лишь для пѣшеходовъ; Тимуръ-Шахъ —20 миль; Фа

раджгана— 16 миль. Выше этого-послѣдняго въ 12 миляхъ

показывается еще у Лича селеніе Дербана (Darbun), насе

ленное Кафирами-Нимчё («полувѣрками»; см. объ нихъ

"? А Gazetter оf the сountries adjacent tо 1ndia from the North-Уent. п., вэ.

*? Аn ассоunt of thе Кingdom of Сaubul. Изд. первое, стр. 99.

" Верorts and рареrs of thе mission of Аllghanistan. Geogr. sect. р. 86: «Ва

raighan, thе mart of Сaferisthan». .
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ниже, въ этнографическомъ отдѣлѣ дополненій), тогда-какъ

въ Фараджганѣ живутъ еще Магометане 19.

Страннѣе всего—что у Бабера не находимъ ни слова, ни

объ Узбинской, ни о Тагóуской долинѣ. Пусть ни слова объ

Узбинской, потому-что она, по-видимому, одна и та же

съ Тагóускою, но какъ же могъ бы онъ умолчать о такой

большой долинѣ какъ эта-послѣдняя? Точно-ли, впрочемъ,

умолчалъ онъ объ ней, не упоминается ли она у него подъ

какимъ-нибудь другимъ именемъ? Мы останавливаемся на

„послѣднемъ предположеніи, и думаемъ что подъ долиною

Ала-Сай (Аlah-Sai), которую помѣщаетъ онъ къ востоку отъ

Ниджрбуской 9, слѣдуетъ разумѣть именно нынѣшнюю Та

гóускую. Имяэто (Аlisai), какъ видимъ изъ Массона?9, со

храняется еще и доселѣ, принадлежа мѣстности между доли

нами Ниджрбускою и Тагóускою, въ 10 или 12 миляхъ къ В.

отъ Беграма;уЛича Ала-Сай (Аllasa) иТагóу упоминаются въ

совокупности ?. Что Ала-Сай Баберова неможетъ быть ни

чѣмъ инымъ кромѣ нынѣшнейТагóуской-Долины, доказывает

ся и тѣмъ что Баберъ помѣщаетъ Ала-Сай не о бокъ съ Нидж

рбускою, а въ двухъ или трехъ фарсахахъ разстоянія отъ

нея 9, т. е. въ 15 или 20 верстахъ. Такого же мнѣнія о

тождественности Ала-Сая съ Тarбу и комментаторъ Бабе

ровъ Эрскайнъ, и, какъ видѣли мы, Риттеръ (см. выше,

стр. 66). «Слѣдуя отъ Ниджрóу прямо на востокъ,—чи

таемъ у Бабера, — приходишь къ урочищу по-имени Кора,

откуда спускаешься въ Ала-Сай переваломъ не длиннѣе

чѣмъ на выстрѣлъ изъ лука; по одну его сторону еще серд

сира, а по другую уже пермсшра "(см. выше, стр. 45).

переваломъ этимъ въ началѣ весны летитъ птица изъ по

9 Тамъ же, стр, 36–37.

9 Мemoirs. р. 150. . . . . . . . . .

*9 Various journeуs, Ш, 165. . . . . . . . . . . . . . .

** Кероrt and рapers etc. Вect. П, р. 87. . . . . . . . . . . . .

9 Мemoires, р. 150. . . . . . . . . .
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слѣдняго въ первый, причемъ много ея ловится тутъ Нидж

рóускими жителями» *". Значитъ, если между теперешними

долинами Ниджрóускою и Тагóускою найдется перевалъ по

имени Кора, тождественность Ала-Сая съ Тагóуне будетъ

подлежать никакому сомнѣнію, а на картѣ Мекертни мы

видимъ урочищеэтогоимени (Соrа) помѣщеннымъ какъ-разъ

въ горномъ отрогѣ, отдѣляющемъ Ниджрóускую долину отъ

Тагóуской. И Кора эта нанесена тутъ не со словъ Бабера,

ибо обставлена именами другихъ мѣстностей, у Бабера не

упоминающихся.

Въ Тагóуской же долинѣ должна находиться и волость

о которой упоминаетъ Баберъ подъ именемъ Бедрбугской,

помѣщая ее подлѣ Ала-Сайгской 99. Риттеръ, видѣли мы

(выше, стр. 66), полагалъ, согласно съ Эрскайномъ, что

волость эта занимала верхній уступъ Тагóуской-Долины.

Такъ должно быть, потому-что у Бабера же, въ другомъ

мѣстѣ 9, Бедрóу помѣщается на пути изъ Ниджрóу въ

Лемганъ за переваломъ въ Корѣ, а въ третьемъ мѣстѣ,

гдѣ идетъ рѣчь о дорогахъ изъ Кабула въ Лемганъ, гово

рится что если ѣхать на Ниджрбу, такъ оттуда дорога идетъ

черезъ Бедрóу и "Бадиджскій-Перевалъ ? (см. выше, стр.

536). I

”Тамъ же, стр. 150-151; Джагатайскаго подлинника «Записокъ», издан

наго Ильминскимъ, стр. 172. У Эрскайна, а вслѣдъ за нимъ и у Риттера (см.

выше, стр. 66), говорится что ловлею птицъ тутъ занимаются жители Ламана,

мѣстности принадлежащей къ Ниджрóускому-Округу. Въ Джaгатайскомъ подлин

никѣ нѣтъ рѣчи ни о какоймѣстности по-имени Пачанъ. «Ниджрóутевабіи-динъ

чытанъ илій» значитъ «народъ выходящій (на охоту) изъ подвѣдомственныхъ Нид

жрóу селеній» (слово въ слово «изъ зависимостей» Ниджрóу): причастіе чыганъ,

«выходящій», прочтено было Пачіанъ. Впрочемъ, быть, можетъ въ Эрскайновомъ

экземплярѣ «Записокъ» и дѣйствительно, вмѣсто Чыпанъ, значится Ламанѣ: о до

линѣ этого имени упоминается у Лича по сосѣдству съ Ниджрóуской иТагóуской

(Кероrts and рарers etc. Вect. П, р. 36).

9 Мemoirs, р. 151. . I

*? Мemoirs, р. 282; Джагатайскаго подлинника, изд. Ильминскимъ, стр. 321,

** Мemoirs, р. 146; Джагатайскаго подлинника, стр. 163. . .
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20. Ниджгó ускАя-Долин А.

Упоминается у писавшихъ оКабулистанѣ, какъ находящаяся

къ западу отъ Тагóуской, и къ востоку отъ Пенджширской "".

По картамъ Уокера и тому чтó извѣстно о Пенджширской

долинѣ изъ вида, ничтожная не можетъ находиться въ

востоку отъ послѣдней, а должна лежать на югъ или юго-вос

токъ, отъ нея. Сверхъ того, по картамъ этимъ, на простран

ствѣ между Пенджширскою и Тагóускоюдолинами должно на

ходиться нѣсколько долинъ, а не одна. Имя Ниджрбуской

принадлежитъ по-видимому главной изъ нихъ. Какъ и Тагóу

ская, не извѣдана она до сихъ поръ никѣмъ изъ Европей

цевъ. У Борнса находимъ извѣстіе что есть тамъ пещера,

и, по близости ея — замѣчательный топъ, съ обшивкою изъ

голубаго глазурованнаго кирпича ”.

Личь, сообщая разспросный маршрутъ изъ Кабула въ

Фараджганъ, пишетъ что дорога туда, по переправѣ черезъ

рѣку-Пенджширъ (т. е. Баранъ) въ Ходжа-Хизри-Джульга

(см. выше, стр. 545), направляется на с. Барекзи, въ 4 ми

ляхъ отъ рѣки, пролегая черезъ перевалъ Солaнека (8olanak),

столь узкій мѣстами что два всадника рядомъ ѣхать не мо

гутъ. ИзъБарeкзи далѣе до с. Зершуй10миль: тутъ порядочная

рѣчка; влѣво отсюда—устье долины служащей входомъ къ

четыремъ другимъ, извѣстнымъ вообще подъ именемъ Нидж

рóу, которыя, со включеніемъ долины Пачавской, населя

ются Пашайцами и Таджиками, въ числѣ 12,000 дворовъ **;

9 Торнтовъ, 1. с. П, 72.

** Сabool, р. 161. Въ Русскомъ, очень хорошемъ вообще, переводѣэтой книги

Ворнса (Москва, 1847), чтó сказано у автора о тошѣ, отнесено къ пещерѣ, вслѣд

ствіе чего пещера близь тоша явилась «покрытою синимъ сталактитомъ». (1, 232):

одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ доказывающихъ невозможность, пользоваться

переводами, вмѣсто подлинниковъ, при ученыхъ работахъ.

*? Мы старались передать извѣстія Лича, выражающагося, нерѣдко черезъ

ч.
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вправо—долина Тагóуская, съ рѣкою того же имени (Та

gare), населенная Сафійцами въ числѣ 9,000дворовъ. Пря

мо— селеніе Гайни-Грайджана (Сhain-Graijan), въ трехъ

миляхъ отъ Зершуя, на рѣкѣ Пачана (Рachуhun); сюда и

направляется дорога въ Фараджганъ. Черезъ 11 миль да

лѣе—селеніе Ганни-Балá (Сhain-i-bala), на значительной

рѣчкѣ. Отсюда ѣдутъ 28 миль до Ишти (Іshрее), долины съ

рѣчкою, на которую справа выходитъ другая долина, веду

щая въ Ала-Сай (Аllasa) и Тагóу. Наконецъ, черезъ 30

миль отъ Ишпи, достигаютъ до Фараджгана, расположеннаго

на равнинѣ орошаемой многими рѣчками ?“.

Ясно что Барeкзи, Зершуи, оба Гаина, а быть можетъ

и Ишпи, лежатъ на одной и той же рѣкѣ— Пачантской,

вливающейся въ Баранъ ниже Барекзи. На картахъ у Уо

кера Нижній-Гаинъ такъ и помѣщенъ, но Верхній (Гашни

Балд.) и Ишпи отнесены уже на рѣку-Тагóу, чтó совер

шенно несогласно съ Личемъ, единственнымъ въ этомъ

случаѣ источникомъ какимъ могъ пользоваться Уокеръ.

21. ДолинА Пвнджши г ск Ая.

Находится между становою грядою Гинду-Куша и отро

гомъ ея направляющимся, по-видимому, отъ 709 В. Д. на юго

западъ. Это единственная изъ всѣхъ долинъ Сѣвернаго-Кабу

листана пройденная Европейцами отъ изголовья до устья.

Ею пролегаетъ изъ Кугестана, черезъ Хавакскій-Перевалъ,

быть можетъ самый удобный изъ путей сообщающихъ Кабу

листанъ съ Туркестаномъ. Подробными свѣдѣніями о пере

А

чуръ лаконически, какъ-можно вѣрнѣе; но вотъ, на всякій случай, и подлинникъ:

2аrshоe, 40 miles, рlentiful stream. То the left goes of а valleу (darra), vhich

aftervards divides intо the four valleуs of Nijrow, viz. Еaruksha, Сhusk., Кalan,

аnd Рutthur, соntaining in all 12.000 bouses of Раshais and Таjaks, including

the Darra of. Рachgan, all indeреndent.

* Верorts and рарers etс. Geogr. Sect. рр. 36–37.

Вез
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валѣ этомъ и дорогѣ къ нему, какъ со стороны Туркестана,

такъ и Пенджширскою-Долиною, обязаны мы Вуду, проѣз

жавшему здѣсь во второй половинѣ апрѣля 1838 года, вмѣстѣ

съ д-ромъ Лордомъ, на пути изъ Кундуза.

Изъ долины Аму-Дарьи Вудъ и Лордъ поднимались на

Хавакскій-Перевалъ слѣдуя вверхъ по р. Балану(Вaghlan).

У самой подошвы перевала лежитъ, населенная Таджиками,

долина Эндерабская, въ глубинѣ которой хребетъ Гинду

Куша вздымается какъ-бы отвѣсною стѣною, незаслоняемый

никакими предгоріями. Изъ с. Эндераба, въ 22 миляхъ отъ

этой подошвы, глазъ разомъ обнимаетъ, и темную основу,

и снѣжную,рѣзко обозначующуюся, полосу этой стѣны. Миль

шесть не доходя до подошвы, встрѣчаются въ урочищѣ Сир

аба, влѣво отъ дороги, два горячіе ключа, температура ко

торыхъ оказалась въ 1089 и 1249 по Фаренгейту. Объ этихъ

ключахъ упоминалъ уже Ибнъ-Батута (см. выше, стр. 197).

Дорога до подошвы перевала идетъ подолинѣ Эндерабской,

вдоль рѣчки сбѣгающей съ его вершины. Собираясь поды

маться на перевалъ, путешественники отправили свой багажъ,

навьюченнымъ на лошадей, еще наканунѣ, чтобы восполь

зоваться ночнымъ морозомъ, скрѣпляющимъ снѣговую поверх

ность. Сами они пустились въ путь утромъ 23 апрѣля, и

ѣхали верхомъ пока лошади могли держаться на снѣгу. Слу

чилось при этомъ что Вудъ отсталъ отъ товарищей, и когда

торопился догнать ихъ, погоняя коня по обледенѣлой кру

тизнѣ, конь поскользнулся и быстро покатился внизъ, вмѣстѣ

со всадникомъ. Приключеніе обошлось безъ поврежденій для

того и другаго; только конь, вскочивъ на ноги, побѣжалъ

внизъ, къ подошвѣ перевала, а Вуду пришлось карабкаться

вверхъ на собственныхъ ногахъ, пока не встрѣтилъ онъ тол

пы Эндерабцевъ спускавшихся съ перевала, и не выпросилъ

у нихъ новой лошади, на которой и догналъ товарищей. Но,

далеко еще недоходя до вершины, кони стали проваливаться

въ снѣгъ; дальнѣйшій путь компанія продолжала пѣш
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комъ. Подъёмъ отъ самой подошвы до вершины перевала

идетъ чрезвычайно ровно и постепенно. Достигнувъ послѣд

ней, куда вьючный скотъ прибылъ заранѣе, развели огонь,

и кипяченіемъ воды опредѣлили уровень ея въ 13,200

футовъ. Затѣмъ начали спускаться по южному скату, причемъ

кони скоро стали проваливаться и вязнуть по брюхо въ снѣгу,

слой котораго былъ глубиною до.4 футовъ. Пришлось оста

новиться и ожидать слѣдующаго утра; а чтобы лошади не

замерзли ночью, снятыя съ нихъ попоны разостлали на снѣгу,

въ видѣ ковра, и встащили ихъ, при помощи палаточныхъ

кольевъ, на этотъ помостъ, который и продержался благо

получно сколько было нужно, благодаря равномѣрному рас

предѣленію находившейся на немъ тяжести.

Въ 1015 миляхъ отъ вершины перевала, находится въ

изголовья пенджирской-долины, подъ за з? за "С. ш.,

на высотѣ 9,300 футовъ надъ поверхностію моря, укрѣпленіе

Хавака, по которому зовется такъ и самый перевалъ, и рѣчка

съ него бѣгущая. Вудъ имѣлъ досугъ сдѣлать это опредѣ

леніе, потому-что путешественники провели здѣсь болѣе

трехъ сутокъ, пока добыли верховыхъ лошадей для даль

нѣйшаго пути. Все это время снѣгъ выпадалъ ежедневно, но

стужи большой не чувствовалось. На протяженіи отъ вершины

перевала до укр. Хавакъ, указывали проводники на свин

цовый рудникъ въ-сторонѣ. Отъ Хавака до перваго жилья

въ Пенджширской -Долинѣ предстояло еще 15 миль, труд

ной дороги. Апрѣля 28 явился гонецъ съ извѣстіемъ что

Миръ-Баба, пира изъ Кугдамена, пользующійся огромнымъ

уваженіемъ и вліяніемъ по всей окрестности, находится не

вдалекѣ, и путешественники соединились съ нимъ въ тотъ

же день. Только благодаря покровительству этого пира, съ

которымъ д-ръ Лордъ успѣлъ прежде завести пріязнь, и ко

тораго уговорилъ выѣхать на встрѣчу къ нему съ товари

щами, и возможно было для путешественниковъ пробраться

невредимо черезъ Пенджширскую-Долину, жители которой

39
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не признаютъ никакихъ властей, и грабятъ всякаго чуже

странца.

«Длина Пенджширской-Долины, полагая въ счетъ всѣ из

вилины, простирается—пишетъ Вудъ—до70 милъ, при об

щемъ направленіи съ СВ. на ЮЗ. Населеніе ея доходитъ до

7.000 семей, обитающихъ (кромѣ живущихъ въХавакѣ) исклю

чительно въ нижней ея части, въ 45 миляхъ отъ верховья.

Нѣтъ, быть можетъ, края во всемъ Кабулистанѣ, который

былъ бы населенъ гуще, и нигдѣ тамъ не встрѣчалъ я та

кого благоденствія (Вудъ не бывалъ въ горныхъ долинахъ

Восточнаго-Кабулистана, несравненно болѣе людныхъ и щед

рѣе одаренныхъ природою, какъ видѣли мы выше). Ширина

долины бóльшею-частію 115 мили, и нигдѣ не превосходитъ

трехъ. Многочисленные ручьи бѣгутъ съ С. и Ю. въ главную

рѣку ея; по берегамъ ихъ и расположены жилища обитате

лей. Сама-по-себѣ, долина безплодна. Какъ и другія долины

Афганистана, производительностію своею и красотою обязана

она человѣку: едва ли найдется здѣсь дерево которое бы

не было посажено человѣческою рукою. Земли способной къ

обработкѣ мало, но всю ее видѣли мы подъ всходами. Фрук

товые сады и шелковичныя плантаціи доставляютъ жителямъ

главныя средства существованія. При ограниченномъ кру

гозорѣ, край однакожъ пріятно живописенъ. Суровая, съ

красноватымъ отливомъ, поверхность его испещрена жили

щами въ видѣ зáмковъ, четырехъ-угольныя башни и прочныя

стѣны которыхъ, подымающіяся на каждомъ пригоркѣ, укра

шаются веселою листвою фруктовыхъ деревьевъ и яркоюзе

ленью окрестныхъ, воздѣланныхъ какъ сады, полей. Къ устью

своему, долина загораживается боковыми отрогами до такой

степени что между ними и ложемъ рѣки остается мѣсто лишь

для тропы; но затѣмъ, еще до выхода изъ горъ, рѣка рас

ширяется до 87 футовъ при глубинѣ въ 12; тутъ перебро

шенъчерезъ неедеревянный мостъ, съ котораго далеко вверхъ

видѣнъ извилистый и стремительный бѣгъ ея по усѣянному
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огромными каменьями узкому ложу. Около моста теченіе такъ

медленно что почти незамѣтно, и вода такъ прозрачна что

можно пересчитать всѣ камни на днѣ. Но изъ бассейна этого

далѣе, рѣка несется опять стремглавъ, рѣвя и пѣнясь 99.

Существуетъ-ли до сихъ поръ, и, въ положительномъ слу

чаѣ, въ какой именно части ПенджширскойДолины, городъ

Пенджира, который, видѣли мы (выше, стр. 277—279)

такъ славился въ Средніе Вѣка своими серебряными руд

никами, никакихъ свѣдѣній о томъ отъ новыхъ путешествен

никовъ по странѣ не имѣемъ; видимъ лишь на Уокеровой

Мар of the Vestern Рrovinсes etс. что выше Базарека зна

чится, на правомъ берегу р. Пенджшира, селеніе Пешура

(Рushgооr)— вѣроятно на развалинахъ древняго Пенджгира.

У Лича, вмѣсто Пешгуръ, читаемъ Шeиджура (Рughjoor) ?9.

Справа, т. е. съ сѣвера, спускаются устьями своими въ

долину Пенджширскую многія мёньшія долинки, имѣющія из

головья свои въ становомъ гребнѣ Гинду-Куша, и частію

ведущія на перевалы черезъ него. Таковы долины кото

рыми идутъ пути на перевалы; Туль, ближайшій къ Хавак

скому, и Базарекъ, слѣдующій къ западу за Тульскимъ,

о которыхъ упоминаетъ Баберъ (см. выше, стр. 74). По

слѣдній, Базарекскій, перевалъ называется такъ по тому, что

дорога на него идетъ изъ селенія Базарекъ, показываемаго на

Уокеровыхъ картахъ въ самомъ низовьѣ Пенджширской-До

лины. Отъ означеннаго селенія до вершины перевала счи

тается 6 миль пути; по спускѣ-же на сѣверную сторону,

до селенія Бану—15, а отсюда до Хинджанда—16 миль.

Вершина Тульскаго-Перевала отстоитъ отъ Хавакской-Рѣчки

съ которой поворачиваетъ къ нему дорога изъ Пенджшир

ской-Долины, въ 7-ми, а отъ Сираба, по сѣверную сто

роную хребта— въ 71/е миляхъ. Оба перевала проходимы

** Journeу to the Охus, pр. 182— 183 и 409—418.

** Кероrts and рарers etс. Geogr. Sect. р. 84.
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съ половины іюня до ноября, но лишь для вьючныхъ лбу,

ословъ и быковъ, а не для верблюдовъ *".

Сверхъ того, какъ узнаёмъ отъ Лича 9, существуютъ на

протяженіи Пенджширской-Долины между Базарекскимъ и

Хавакскимъ, еще и другіе, кромѣ Тульскаго, перевалы че

резъ Гинду-Кушъ, въ числѣ четырехъ позначительнѣе и

нѣсколькихъ такихъ которые доступны лишь для ословъ

или пѣшеходовъ: къ тремъ изъ нихъ (Пева, Урза и

Ятимека) идетъ дорога изъ селенія Умраза, на рѣкѣ

Пеиджширѣ, выше Базарека, а къ четвертому (Зерья)–изъ

селенія Сефида-Чира, выше Умраза. По сѣверную сторону

хребта, дороги отъ трехъ первыхъ выходятъ на Базарек

скую, а дорога отъ послѣдняго— на Тульскую ?”.

Къзападу отъ Базарекскаго упоминается у Лича перевалъ

Потталы"скій (8hutрal), съ дорогою къ нему изъ Кугестанской

Равнины, сначала вверхъ по р. Пенджширу на протяженіи

нѣсколькихъ миль, а послѣ того особою долиною, всего въ

1345 миляхъ отъ селенія Гюльдепарт. По сѣверную сторону

Гинду-Куша переваломъ этимъ спускаются, на протяженіи

111/е миль, черезъ селенія Латака, Мирну, Серпулѣ и Ба

нира, въ Кишенабада или Киштабада, на которое идетъ и

Базарекская дорога въ Хинджанъ 99. Астрономически, пере

валъ этотъ значится на картахъ Уокера подъ 6998” В. Д. и

359 30” С. Ш. Тоже положеніе дается ему и у Торнтона,

который, впрочемъ, измѣнилъ названіе его въ Шотель”скій

(8hotul).

Около помянутаго селенія Сефтдѣ-Чира, миляхъ въ 15-ти

выше Базарека, сливаются обѣ рѣчки изъ соединенія кото

рыхъ образуется рѣка-Пенджшира: Хавакская, бѣгущая отъ

* Верorts and рарers etc. Sect. П, р. 34—35.

9 Тамъ же, стр. 35.

9 Тамъ же,

9Тамъ же, стр. 35—36.
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СВ. съ перевала этого имени, и Перьянская—съ ЮВ.

Подымаясь вверхъ по первой, достигаютъ, черезъ милю пути,

брода, влѣво отъ котораго идетъ дорога на помянутый выше

Туча скій-Перевалъ, а вправо— другая, приводящая, че

резъ 8 миль пути, къ большому селенію Перьяна. Повора

чивая отсюда влѣво, черезъ 11/, мили доходятъ до Шанеза

(3luшеz); оттуда, черезъ 4 мили—до Каспетона (Кusре

1оп), и затѣмъ—до Энджюменскаго (Аnjuman) Перевала

черезъ Гиндукушскій-Хребетъ: селеніе Энджюмена, отъ

котораго перевалъ этотъ получаетъ свое имя, находится по

сѣверную его сторону, въ 16 миляхъ пути отъ Каспетона.

Изъ Энджюмена дорога идетѣ! далѣе въ Бадахшанъ 1.

Есть и проходы изъ Пенджширской-Долины въ Кафи

ристанъ, какъ узнаёмъ тоже отъ Лича. Путь къ нимъ идетъ

изъ помянутаго сейчасъ селенія Перьянъ: Чимар”скій-Пе

„ревалъ, въ 12 миляхъ пути лѣсомъ отъ Перьяна, ведетъ

въ Намазіяи-Мира-Тимура («Тамерланово-Мольбище»), от

стоящее на 2 мили отъ вершины этого перевала; туда же

выводитъ и перевалъ Варычь (Varуch), черезъ 10 миль

пути отъ Перьяна; но эта, кратчайшая, дорога затруднитель

нѣе первой. Третья дорога изъ Перьяна въ Кафиристанъ

идетъ черезъ перевалъ Арчалаургскій (Аrchagour), въ 71/e

миляхъ пути отъ Перьяна: Арчалаура—Кафирская крѣ

постца объ 18 башняхъ *.

Всѣ приведенныя изъ Лича извѣстія о перевалахъ ве

дущихъ изъ Пенджширской-Долины въ Туркестанъ и Ка

фиристанъ— разспросныя, собранныя имъ во время по

ѣздки, осенью 1836 года, по Кугдамену и Кугестану,

У Рaверти, въ его статьѣ о Кафиристанѣ 1, находимъ

извѣстіе о существованіи на Пенджширской.-Рѣкѣ долины

9 Личь, въ Верorts and рареrs etc. р. 35.

9 Тамъ же,

4 лошт. от вengat Аs. Вос. Уol. ХХVІП, р. 339,
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лармашня (Рarchagan), населяемой омусульманившимися Ка

фирами. Особая эта долина отъ Перьянской Лича, тожде

ственна съ нею, или подъ долиною этою слѣдуетъ разумѣть

Лампанскую, которая, по Личу, какъ видѣли мы выше (стр.

66о), находится къ югу-востоку отъ Ниджрóуской—дѣло

"темное,

22. ПвввАнскАя-Долин А.

Одна изъ многихъ образуемыхъ южными скатами Гин

ду-Куша вправо и влѣво отъ меридіана 699 В. Д., но за

мѣчательная тѣмъ что открывается—не въ Пенджширскую

или Горбендскую долину, какъ прочія, а—прямо на рав

нину: Кугестана. Называется, какъ и рѣка ею пробѣгающая,

Первая"скою, отъ селенія Первана,у входа къ ней изъ озна

ченной равнины. О селеніи этомъ, видѣли мы, упоминается

уже Ибнъ-Батутою (см. выше, стр. 197). Отъ того же се

ленія именуется Первантскимъ и перевалъ черезъ Гинду-Кушъ

къ которому идетъ этою долиною дорога изъ Кугестана.

Означеннымъ переваломъ рѣшились проникнуть изъ Ка

була въ Кундузъ, въ началѣ ноября 1836 года, члены Борн

совой миссіи, "Лордъ и Вудъ 9. Выѣхавъ 6 ноября изъ

Чарикара, они, вмѣсто того чтобы направиться прямо въ

Перванскую-Долину, стали, по ошибкѣ караванбаша своего,

пробираться туда околицею, черезѣ гóры отдѣляющія Ча

рикаръ отъ Тутанской-Долины, и потомъ эту долину отъ

Перванской. Промучившись почти двое сутокъ въ этихъ го

рахъ, то и дѣло что подымаясь на крутые скаты и спу

* Миссіонеръ Гоэ съ пробирался этимъ же переваломъ въ 1603 году: видно

изъ того что въ маршрутѣ его упоминается сначала Чарикаръ (Сharacar), апотомъ

Перванѣ (Рaruа). См. Маtth. Кicci: Dе Сhristiana eхреditionе арud 8ішая, 1615

(книги этой самъ я не видалъ; ссылка сдѣлана по Гюгелю, 1. с. рр. 154—185).
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скаясь съ нихъ, путешественники наши выбрались нако

нецъ въ желанную долину у селенія Аленіеранъ (Л-аnghе

ran), а на слѣдующій день, доѣхавъ до изголовья ея,

расположились у самой подошвы перевала. Изголовье это

носитъ названіе Сери-Улена (8ir-i-lung). Снѣгу было тутъ

уже на футъ глубиною, и ослѣпительное отраженіе отъ него

солнечныхъ лучей сильно тяготило глаза. На слѣдующій день

стали подыматься, но далѣе половины пути къ перевалу не

могли сдѣлать. Поднялся вѣтеръ, вьюга била въ лице мокрою

изморозью, снѣгъ сталъ оказываться столь глубокъ что ло

шади вязли на каждомъ шагу, наконецъ съ дороги сбились.

Рѣшено было вернуться, пока еще представлялась возмож

ность къ тому, и хорошо сдѣлали: Кундузскій посланецъ,

пріѣзжавшій за Лордомъ въ Кабулъ, отправился обратнодру

гою дорогою нежели наши Англичане, и въ этотъ самый

день погибъ, съ четырьмя служителями своими, подымаясь на

Кушанскій-Перевалъ, жертвою тогоже бурана который встрѣ

тили они на Перванскомъ. Долина Перванская— замѣчаетъ

Вудъ по поводу этой поѣздки— отъ подошвы перевала до

деревни Агенгеранъ имѣетъ видъ узкой тѣснины съ высокими

скалами по бокамъ или круто-подымающимися горами; ниже

этой деревни принимаетъ она болѣе мягкій характеръ: скаты

горъ обдѣланы съ обѣихъ сторонъ террасами, и усажены

шелковицею; зато здѣсь она очень извилиста, и, на каждомъ

поворотѣ гóры то одной, то другой стороны, врѣзываются

въ бѣгующую по ней рѣчку; по площадкамъ на этихъ мы

сахъ и расположены укрѣпленныя усадьбы жителей долины,

вообще весьма густо населенной. Въ холодное время года

нижняя часть долины постоянно подвержена сильнымъ вѣ

трамъ; вслѣдствіе этого, деревья къ устью ея въ равнину

Кугестана всѣ имѣютъ наклонъ къ югу. «Какимъ образомъ

край столь бѣдный землею годною къ воздѣлыванію, можетъ

пропитывать значительное населеніе свое?» спрашиваетъ

Вудъ въ-заключеніе, и отвѣчаетъ: «шелковица здѣсь—тоже
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что финиковая пальма для Араба: мука изъ незрѣлыхъ пло

довъ ея служитъ главною пищею для Кугестанцевъ въ-тече

ніе цѣлаго года; такимъ образомъ и холодный сѣверный вѣ

теръ, о которомъ сказано, оказывается здѣсь благодѣтель

нымъ: безъ него, шелковичная ягода, успѣвая дозрѣвать, не

годилась бы уже, въ такой мѣрѣ какъ незрѣлая, для при

готовленія муки» 9.

«Къ двумъ переваламъ—читаемъ у Торнтона подъ

рубрикою Рurvan— ведетъ долина Перванская: къ собствен

но-Перванскому и къ Сери- Уленскому (8ir-i-llung). Верши

ны обоихъ должны быть очень высоки: Британскіе пу

тешественники нашли ихъ непроходимыми отъ снѣгу въ

началѣ ноября, тогда-какъ тѣже самые путешественники, нѣ

сколько дней позже, успѣли подняться на Хаджихакскій-Пе

ревалъ въ 12.000 футовъ высотою надъ уровнемъ океана» ".

Съ заключеніемъ о высотѣ нельзя не согласиться, но мы

сейчасъ видѣли что Британскіе путешественники (Лордъ

и Вудъ) на которыхъ такъ смѣло ссылается Торнтонъ, по

дымались изъ Перванской-Долины не на два, а всего на

одинъ перевалъ, который всюду у Вуда именуется не иначе

какъ Перванскимs; ни о какомъ другомъ къ которому бы шла

дорога также изъ Перванской-Долины, нѣтъ у него ни сло

ва: Сери-Уленгомъ зоветъ онъ не иное чтò какъ изголовье

той же долины у подошвы Перванскаго.-Перевала. Выво

димъ изъ этого что никакого Серпулентскаго - Перевала, осо

баго отъ Перватскаго, не существуётъ, и что особность эта

произошла у Торнтона вслѣдствіе невнимательнаго чтенія

Вуда. Поводомъ къ этой путаницѣ могли также послужить для

Торнтона извѣстія Лича, недостаточно имъ соображенныя, по

которымъ къ Сериуленгскому.-Перевалу есть особая до

рога изъ Тутанской-Долины— именно та самая по кото

9 Лourneу to the Охus, pр. 187—195.

* А Gazetteer etc. П, 144—145.
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рой, видѣли мы, отправились Вудъ и Лордъ изъ Чарикара.

Особую дорогу принялъ Торнтонъ за особый перевалъ,

и вотъ въ «Газетирѣ» его встрѣчаемъ двѣ статьи, одну

подъ рубрикою Рurvan, другую подъ рубрикою Sir-Пung,

въ которыхъ излагается что къ каждому изъ этихъ перева

ловъ ведетъ особая дорога, и на каждый изъ нихъ поды

мались Лордъ и Вудъ. Уокеръ не сдѣлалъ этой ошибки,

но зато впалъ въ другую: на его картахъ путь изъ Тутанъ

Дерё къ Сериуленгскому.-Перевалу показанъ уже пролега

ющимъ по особой долинѣ между Кушанскою и Пер

ванскою, съ устьемъ въ Тутанскую—долинѣ о которой

нѣтъ ни слова у Лича. Окольная дорога изъ Тутанской

Долины къ Перванскому, иначе Сериуленгскому, Перевалу

отдѣляется, по Личу, въ 31/а миляхъ выше селенія Ту

тани-Бала, отъ дороги въ Горбендскую-Долину, повора

чивая вправо по тропинкѣ, которая, черезъ 21/е мили,

приводитъ къ замку Али-Назаря; отсюда идетъ она 4

мили до с. Самбалака (8umbalak; по Вуду — Sambalа),

потомъ столько же до с. Булака (Вulak), и отсюда 12

миль до с. Агенерана (Аhingaran) — уже въ Перванской

Долинѣ. Изъ этого селенія до Уленца (Тlang) считается 8

миль, и столько же отъ Уленга до вершины Перванскаго

Перевала, который, по этому селенію, именуется Сери

Уленскимъ (т. е. «находящимся въ изголовьѣ Уленга»).

По спускѣ на сѣверную сторону перевала —читаемъ далѣе

.у Лича— первое населенное мѣсто, Калеи-Дермана (Кola-i

Пurman), встрѣчается въ 8 миляхъ; затѣмъ слѣдуетъ Хин

джанъ. Есть и другая дорога съ перевала къ сѣверу— на

Чинарекъ и Баджгу (Вajga), въ 16 миляхъ отъ его вер

шины 1.—Перванскаго.-Перевала Личь не знаетъ: для него

существуетъ только Сери-Уленгскій, который называетъ онъ

Самуленгскимъ (8аlulang). Лордъ пишетъ 8ir-Аlang, и объ

" Кероrts and рареrs etс. Geogr. Sect. рр. 31 и 33.



— 672 —

ясняетъ что Аlang'oмъ называется волость въ изголовьѣ Пер

ванской-Долины, а вtr значитъ «голова», «вершина», по

чему перевалъ и называется Sir-Аlang 9. Но изложеннымъ

выше не ограничивается еще путаница происшедшая вслѣд

ствіе раздвоенія Перванскаго.-Перевала: на картахъ Уокера

перевалъ этотъ (такъ же какъ и Сери-Уленгскій) показанъ

находящимся по 699 1” В. Д. и 35?33” С. Ш., тогда-какъ

у Торнтона Сериуленгскому-Перевалу дается долгота 68955

при широтѣ 35? 36”, а Перванскому—широта 35? 9" при

долготѣ въ 699 16”, такъ-что послѣдній оказывается на цѣ

лые 8 минутъ восточнѣе Потталь”скаго!

Вотъ къ какимъ несообразностямъ и промахамъ приводитъ

торопливое, невнимательное чтеніе текстовъ при составленіи

какъ книгъ, такъ и картъ.

9 Лournal оf Вengal Аsiat. Soc. Vol.VП, р. 527. Путешественникамъ незна

комымъ основательно съ языками страны по которой они разъѣзжаютъ, трудно

довѣрять когда идетъ у нихъ рѣчь объ именахъ тѣхъ или другихъ урочищь. Такъ

одинъ и тотъ же перевалъ Вудъ называетъ 8ir-i-lung, Лордъ—Sir-Аlang, а

Личь—Salulang. Казалось-бы, по этимологическому объясненію Лорда, что онъ

пишетъ правильнѣе Лича. Серъ дѣйствительно значитъ по-Персидски «голова» и

потомъ «вершина», «конецъ»; а уленъ, по-Джагатайски–«лугъ» (см. выше, стрн.

252). И слово серъ встрѣчается весьма часто какъ составная часть собственныхъ

топографическихъ именъ въ Кабулистанѣ и окрестныхъ странахъ, напримѣръ Серъ

Чешмё, Сери-Пуль, Сери-Куль. Но мнѣ приходитъ въ голову, что эти серъ едва

ли существуютъ въ топографической номенклатурѣ туземцевъ, что всѣ они, или

хотя бóльшая ихъ часть — результатъ незнанія мѣстныхъ языковъ со стороны

путешественниковъ, и непониманія ихъ вопросовъ со стороны туземцевъ, кото

рые должны отвѣчать на эти вопросы. Подъѣзжаетъ путешественникъ къ мосту

на рѣкѣ, и спрашиваетъ вожака своего: «Это чтó»? «Оконечность моста» (ce- "

ри-пуль) отвѣчаетъ тотъ, и вотъ рѣка, черезъ которую переброшенъ этотъ мостъ,

получаетъ въ географической номенклатурѣ Европейцевъ названіе Серапульской.

Такимъ же образомъ добирается путешественникъ до окраины озера; на вопросъ

его: это чтó? вожакъ отвѣчаетъ «конецъ озера» (сери-куль), и географическая

номенклатура Европейцевъ обогащается пріобрѣтеніемъ озера Серикулѣ. Можетъ

быть и то, что вожакъ отвѣтитъ: Сары-Куль (Желтое-Озеро), а путешественникъ,

тугой на ухо, занесетъ въ свою записную книжку— Серикула. Случай перваго

рода имѣлъ мѣсто на моихъ глазахъ, когда, лѣтомъ 1853 года, находился я на

Сыръ-Дарьѣ, въ отрядѣ осаждавшемъ Коканскую крѣпость Акъ-Мечеть. Пока

длилась осада, въ окрестностяхъ производилась рекогносцировочная съёмка. Въ

нѣсколькихъ верстахъ выше Акъ-Мечети по теченію Сыръ-Дарьи оказалась
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23. Гогвк ндскля-Доли н л.

Равнина Кугдамена, видѣли мы, ограждается съ запада

хребтомъ Пегманскихъ-Горъ, который заканчивается къ СВ.

около широты города Чарикара. Къ этой оконечности Пегма

на устремляется съ сѣвера отрогъ Гинду-Куша пролегающій

между долинами Перванскою къ востоку, и Кушанскою къ

западу. КОжною оконечностію этого отрога и сѣверо-восточ

ною оконечностію Пегманскаго-Хребта образуется такимъ

способомъ широтная долина, извѣстная подъ именемъ Тутан

ской (Тutam-Пarа, по Массону), которая служитъ входомъ въ

Горбендскую изъ равнины Кугестана. Массонъ завертывалъ

сюда при первой поѣздкѣ своей по Кугдамену. «По выѣздѣ

проведенною изъ нея большая канава. На планѣ означенная канава получила на

званіе Салазы. Увидѣвъ это, всѣ переводчики въ отрядѣ, всѣ знавшіе по-Киргиз

ски, расхохотались: сама-сы значить по-Киргизски «устье ея»! Дѣло въ томъ, что

когда топографъ, указывая на канаву при устьѣ ея въ Сыръ,спросилъ вожака: «Какъ

называется?» —Тотъ очень просто отвѣчалъ: «Это—устье канавы» (арыкнынѣ

сапасы). Топографъ зналъ что канава зовется у Киргизовъ арыкъ, потому слова

сатасы естественно принялъ за имя канавы, на которую указывалъ. Обстоя

тельство это было достаточно разъяснено, тѣмъ-не-менѣе названіе Салазы кото

рымъ топографъ окрестилъ канаву— оставлено было при ней, и, быть можетъ

красуется до сего дня на подробныхъ картахъ окрестностей Акъ-Мечети (нынѣ

Фортъ-Перовскій). — Къ категоріи такихъ названій принадлежитъ, пожалуй, и

Сери-Уленъ. У Эльфинстона имя этой долины читаемъ 8auleh Оolung (Аn

account of the Кingdom of Сaubul. Перв. изд. р. 99), у Эрскайна — Sauleh

Аuleng (Мemoirs of Ваber. р. 139): потому весьма быть можетъ чтоЛичево Ва

1utang ближе къ настоящему имени этой долины, чѣмъ Лордово Вir-Аlang и Ву

дово Sir-i-lung. Слово уленъ (подобно тому какъ и слово джульта—см. выше,

стр. 486, прим. 50) одно, безъ какого-либо другаго, предшествующаго и въ связи

съ нимъ состоящаго, едва-ли можетъ служить какъ собственное имя; намъ не

вѣрится чтобы въ верховьѣ Перванской.-Долины могло быть урочище называю

щееся просто-на-просто Уленъ, какъ не иовѣрили бы мы будто въ Германіи су

ществуетъ городъ называющійся просто Stadt, а въ Россіи—поляна, которая такъ

и называется «Поляною», безо всякаго опредѣляющаго это слово прилагательнаго,

въ родѣ «Ясная», «Красная», «Попова» и т. д. Чтобы изъ слова уленѣ могло

сдѣлаться собственное имя, ему непремѣнно должно предшествовать какое-нибудь

другое существительное или прилагательное; а если такъ, то весьма вѣроятно

что этимъ необходимымъ дополненіемъ и служитъ именно слово Самё.
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изъ Чарикара— пишетъ онъ— проѣхали мы мимо дере

вушки Гутіана (см. выше, стр. 76), оставивъ ее влѣвѣ. За

Гупіаномъ всякая лощинка въ горахъ (Пегманскихъ) зеле

нѣла садами. У самаго входа въ Тутана-Дерё—зáмокъ Ка

леи-Вали съ деревнею дворовъ въ полтораста, лучшіе изъ

которыхъ принадлежатъ Индѣйцамъ (Нindus). Отсюда напра

вились мы далѣе въ замокъ Леша-Бюрдже («Шестибашен

ный»), расположенный на возвышеніи надъ рѣкою Горбен

домъ, которая, выбѣгая въ Тутанъ-Дерё изъ Гóрбендской

Долины, выходитъ здѣсь изъ горъ на Кугестанскій бассейнъ.

Шириною была она, объ эту пору года, не болѣе 40 футовъ,

а глубиною—немного болѣе чѣмъ по колѣни, но неслась

стремительно по ложуусѣянному каменьями. По выходѣ изъ

Тутанъ-Дерё, отведены изъ рѣки, въ направленіи къ югу,

три великолѣпные канала, каждый въ 6 косовъ или отъ 9

до 10 миль длиною. Западный изъ нихъ называется Джун

Рoбата, середній—Джуи-Ходжа, восточный—Джун-Ма

шира, прорытый или возобновленный Тамерланомъ» ”.

Осенью 1836 года, проникли въ Горбендскую-Долину,

черезъ упомянутую Тутанъ-Дерё, единственные Европейцы

которыми была она доселѣ посѣщена, Лордъ и Личь 19.

Отъ Лорда узнаёмъ что послѣ миль 14-ти пути Ту

танскою-Долиною вверхъ по теченію р. Горбенда, вступаешь,

поворачивая нѣсколько къ югу, уже въ самую Горбендскую,

которая отсюда, миль на 30 или на 40, тянется далѣе всё

въ направленіи къ западу, первозданныя горныя породы

* Various journeуs, 1П, 126—180.

"? Лордово описаніе Горбeндской -Долины заключается въ статьѣ его; 8ome

ассоunt of а visit to thе рlain ot Кoh-t-Пaman, thе mining distrіct of. Оhorband

еtс., помѣщенной въ Лоurn. of Вengal Аsiatie Sоeietу, vol. VП, рр. 521— 537.

Личевы извѣстія о той же долинѣ—въ его: Пescription of the passes over thе

Нindu Сооsh range of mountains from the Кohdaman of Сabool, напечатанномъ

въ Кероrts and Рарers of the mission in Аlighanistan. Сalсuttа. 1839. Geogr.

весt. рр. 29—43.
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(окаймляющія съ обѣихъ сторонъ узкую долину Тутанскую)

разступаются здѣсь—читаемъ у Лорда—на разстояніи отъ

одной до трехъ миль, давая въ промежуткѣ мѣсто небольшимъ

кругловатымъ возвышенностямъ изъ горизонтальныхъ слоевъ

тонкаго ила на конгломератѣ изъ кремней и твердой глины—

осадка, замѣчаетъ Лордъ, какой могъ образоваться въ-теченіе

долгаго времени лишь на днѣ тихаго озера. Такая форма

ція тянулась на протяженіи около 15 миль. Рѣка-Горбендъ,

на этомъ протяженіи, имѣетъ значительную ширину, не вездѣ

переходима въ бродъ, и течетъ вдоль сѣверной окраины до

лины, омывая крутые сланцевые утесы. Далѣе, отъ городка

Сaетерда (8ujagarh), въ окаймляющихъ долину горахъ начина

ютъ обнаруживаться слѣды древнихъ волканическихъ потрясе

ній. Изъ урочища Ченди (Сhandi) путественники пустились въ

обратный путь, далеко еще не доѣхавъ до изголовья долины,

котороеза Ченди, сказывали имъ, продолжаетъ направляться

на западъ, а потомъ, почти до самаго Баміяна—на юго

западъ; изголовьемъ этимъ, впрочемъ, многіе годы уже не про

ѣзжалъ никто, по причинѣ безначалія и грабительствъ прожи

вающихъ тамъ Гезарейцевъ рода Шейхъ-Али. На обратномъ

пути отъЧенди, путешественники осматривали въ Ферпнджа

лѣ (Еeringal; по Борнсу Еureenjal, по Личу Еrinjal), около 30

миль отъ устья долины, заброшенный свинцовый рудникъ,

шахты и галереи котораго оказались веденными съ искус

ствомъ и пониманіемъ дѣла едва ли уступающими нынѣш

нимъ. Въ известковой горѣ къ западу отъ Фалыирда (Еuli

gird, Еuligard), на высотѣ 2.000 футовъ надъ уровнемъ до

лины, наткнулись они неожиданно, осматривая мѣсторожденіе

антимоніи, на великолѣпную естественную пещеру, въ кото

рую и входили на 300 или 400 ярдовъ, но не нашли тамъ

ничего кромѣ нѣсколькихъ большихъ и прозрачныхъ сталак

титовъ. Сказывали что недалеко отсюда добывается лазурикъ,

но посланныйза нимъ ничего непринесъ. Желѣзными рудами

оказался Гинду-Кушъ обилующимъ на всемъ протяженіи до
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лины, которая, сверхъ того, богата и другими подземными

произведеніями: свинцомъ, цинкомъ, антимоніей, сѣрой,

охрой, селитрой, нашатыремъ. Въ урочищѣ Немекана (Ni

makan) видѣли источникъ соленой воды; источниковъ съ ока

меняющею водою встрѣтили нѣсколько. Наконецъ, съ увле

ченіемъ отзывается Лордъ о прелести абрикосовыхъ, шелко

вичныхъ и миндальныхъ садовъ долины, живописно рисую

щихся натемной глуби огромныхъ, совершенно-голыхъ горъ,

которыя отовсюду надъ нею вздымаются 11.

Изъ Лича видимъ что слѣва, внизъ по теченію рѣки

Горбенда, долина орошаемая этою рѣкою окаймляется ста

новою грядою Гинду-Куша; гряда эта опускается въ нее

скатами, которые прорѣзываются многочисленными долинами;

устьями своими долины эти выходятъ на р. Горбендъ, а въ

изголовьяхъ приводятъ къ переваламъ черезъ означенную

гряду. Важнѣйшій изъ этихъ переваловъ— Кушанскій, на

зывающійся также и Гиндукушскимъ по-преимуществу. Къ

западу слѣдуетъ онъ непосредственно за Перванскимъ, иначе

Сери-Уленгскимъ. Лордъ и Личь взбирались на этотъ пе

ревалъ. Дорога къ нему, изъ Тутанской-Долины, повора

чиваетъ вправо, на сѣверо-западъ, въ 12 миляхъ выше се

ленія Тутани-Бала, которое само отстоитъ отъ города Ча

рикара на 6 миль. Поворотъ ведетъ въ боковую долину,

орошаемую рѣчкою; слѣдуя вверхъ по этой рѣчкѣ, и пере

ходя съ одного берега ея на другой каждые 200 ярдовъ,

достигаешь миль черезъ пять селенія Кушана, по которому

получаетъ имя и самый перевалъ. Отсюда дорога идетъ уже

по горной окраинѣ, и мили черезъ двѣ поворачиваетъ прямо

на сѣверъ. Отъ поворота этого до урочища Ката-Сена,

мимо замка Ширкай—болѣе 14 миль. Съ означеннаго уро

чища открывается уже взорамъ становая гряда Гинду-Куша.

*" Лоurn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. VП, рр. 532—536. Слич. Бориса въ Са

bool, р. 152—153.
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Отсюда есть вправо боковая дорога, называемая Лхновскою

(Лakhnow), которая идетъ на Сериуленгскій-Перевалъ (это

уже третья, туда ведущая), а мили черезъ четыре да

лѣе отдѣляется влѣво дорога Ченгелыамиз’ская (Сhangal

ameez), ведущая къ селенію Алиджамѣ. До вершины пере

вала подымаются еще 41/а мили; подъёмъ на послѣдней

милѣ крутъ, извилистъ и скользокъ, если снѣгъ успѣлъ уже

выпасть. На сѣверную сторону перевала путешественники

не спускались. Изъ разспросовъ узналъ Личь что по спускѣ

съ перевала на сѣверную сторону хребта, первая станція,

Каратаза, находится въ 20 миляхъ; вторая,Дошаха—въ 10

миляхъ отъ предшествующей: тутъ впервые по спускѣ встрѣ

чается хвoворостникъ; черезъ 7 миль далѣе, въ Горcаг

парѣ, растетъ уже лѣсъ. Отсюда до Хинджана, на про

тяженіи 16 миль, дорога идетъ садами. Хинджанъ рас

положенъ на рѣкѣ-Эндерабской: вверхъ по ней идетъ от

сюда путь къ Эндерабу, внизъ— къ Гóри и Кундузу 19.

До Гори отъ Хинджана считается 20 косовъ, и путь до

равнины Горійской пролегаетъ по горной долинѣ 19.

Таковы извѣстія Лича. Лордъ разсказываетъ что вы

ѣхавъ изъ Чарикара, вмѣстѣ съ Личемъ, утромъ 18 октября,

прибыли они къ сумеркамъ въ Ширкай (8herikai), послѣд

нее населенное мѣсто по южную сторону Кушанскаго-Пе

ревала. На пути сюда встрѣтились прежде всего слюдистые

сланцы, пласты которыхъ лежали сначала подъ угломъ око

ло 45? на СЗ., а потомъ стояли уже вертикально. Затѣмъ

появился гнейсъ, вскорѣ впрочемъ опять уступившій мѣсто

слюдистому сланцу, постоянно переходившему въ черный

глинистый съ толстыми, кварцевыми прожилками; гранитъ

прорывался сквозь сланецъ лишь разъ или два. Вездѣ гдѣ

долина разширялась нѣсколько, являлись купы шелковицы и

9 Личь, въ Верorts and рареrs, etс. Sect. П, р. 31 и 33.

19 Кероrts on the trade etс. Арреndiх Х1Х, В. р. 147,
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орѣшника, и небольшія поля засѣянныя ячменемъ и хлопчат

кою; послѣдняя, хотя уже съ совершенно зрѣлыми стручь

ями, не подымалась отъ земли выше какъ на шесть, на во

семь дюймовъ. На слѣдующій день, горныя породы встрѣ

чавшіяся на пути состояли сначала изъ слюдистыхъ слан

цевъ подъ угломъ 759 къ СЗ.; затѣмъ появился гнейсъ въ

неправильныхъ массахъ съ изогнутыми пластами, которые,

постепенно выравниваясь, приняли вертикальное положеніе.

Послѣдніе 5 миль подпема господствовалъ исключительно

гранитъ, взлетая надъ переваломъ такими крутыми пиками

что снѣгъ, густо покрывавшій ихъ основанія, не находилъ

опоры для себя чтобы держаться по бокамъ ихъ. Дорога

отъ Ширкая до вершины перевала (18 миль) подымалась

сперва шезамѣтно; но въ 15 или 12 миляхъ не доходя до

него, крутизна подъёма становится уже такъ значительна,

что рѣчка пробѣгающая долиною по которой пролегаетъ путь,

падаетъ уже каскадами. Никакихъ особыхъ трудностей не

испытывали, впрочемъ, путешественники пока не добрались

за милю до вершины. Тутъ, по крутизнѣ подъёма, дорога,

покрытая тающимъ снѣгомъ, сдѣлалась скользка и опасна.

Лошади стали оступаться и падать. Пришлось итти пѣш

комъ. Мѣстные сборщики пошлинъ сказывали что дней че

резъ десять перевалъ долженъ покрыться снѣгами до такой

степени что всякое движеніе черезъ него прекратится. Го

ловокруженія, обмороковъ, тошноты и другихъ припадковъ,

которымъ, по словамъ туземцевъ, подвергаются подымающі

еся на перевалъ, Англичане наши нечувствовали. Опредѣ

лить высоту перевала кипяченіемъ воды, они не могли: тер

мометръ, взятый ими съ собою, разбился еще въ первый день

пути. Приблизительно, соображая пройденныя разстоянія съ

крутизною подъёмовъ, заключили они что высота эта развѣ

малымъ-чѣмъ можетъ уступать высотѣ Монблана или быть

менѣе 15.000 футовъ отъ уровня океана. Снѣговаго червя,

о которомъ упоминается у Борнса (см. выше, стр. 28),
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и существованіе котораго подтверждали и туземцы, неуда

лось видѣть нашимъ путешественникамъ 19.

Помѣщая Кушанскій-Перевалъ подъ 68? 55” В. Д. (подъ

тою же самою долготою, минута въ минуту, помѣщаетъ онъ

и несуществующій Сериуленгскій, особый отъ Перванскаго),

Торнтонъ замѣчаетъ что это, по-видимому, тотъ самый

чтó у Бабера, называется Канчакскимъ 19. Мы, съ своей

стороны, полагаемъ что Кушанскій-Перевалъ соотвѣтствуетъ

скорѣе Баберову Янги-К0лы, такъ-какъ этотъ-послѣдній

помѣщается у Бабера ближайшимъ къ Перванскому.

На картахъ Уокера видимъ что дорога описанная Ли

чемъ какъ дорога къ Кушанскому.-Перевалу, приводитъ къ

перевалу по-имени Гарджака (Сhrtschak): можетъ быть это

другое имя Кушанскаго-Перевала, подобно тому, какъ и

Перванскій перевалъ зовется иначе Сериуленгскимъ; но

объ этомъ не упоминается ни въ какихъ извѣстныхъ намъ

документахъ о Кабулистанѣ.

Кушанскій-Перевалъ огибаетъ восточное оплечье Гинду

кушскаго-Пика 19. Къ юго-западу отъ этого пика означенъ

на картахъ Уокера, перевалъ Ченцельавизскій (Сhangal- I

avees): это тотъ чтò по Личу, видѣли мы выше, называет

ся Ченцельамиза, и ведетъ къ Алиджаму.

За этими перевалами упоминаетсяуЛича еще нѣсколько

другихъ черезъ тотъ же Гиндукушскій-Хребетъ, дороги къ

которымъ идутъ уже не изъ Тутанской, а изъ Горбендской

долины. Свѣдѣнія о нихъ у него разспросныя, собравныя

на-скорую-руку во время кратковременной поѣздки по по

слѣдней долинѣ, вмѣстѣ съ Лордомъ.

9 Лournal оt Вengal. Аsiatie Sоeietу, vol. VП, рр. 526-527.

9 А Gazetteer, etс. 1, 409.

? Тамъ же, 1, 245. Древнѣйшее упоминовеніе имени Гинду-Кушѣ встрѣчается

по Гюгелю (1. с. р. 154) у Марка Поло—Гпduсus. Я нигдѣ уМарка Поло име

IIIII. IТого не нашелъ,
Т

g»
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Отъ того пункта гдѣ отдѣляется вправо дорога къ Ку

шанскому-Перевалу, въдвухъ миляхъдалѣе вверхъ по теченію

рѣки-Горбенда лежитъ Кюнё-Кышлака (Кona Кushlak), от

куда вправо есть окольная дорога на тотъ же перевалъ, а

къ востоку—другая, ведущая въ плодородную долину Ис

ламё. Отъ Кюгнё-Кышлака далѣе вверхъ по р. Горбенду

лежитъ, въ 2Ча миляхъ, с. Какшаль, а въ 5 миляхъ отъ

послѣдняго—зáмокъ Мира-Алема, откуда есть дорога въ до

лину Гаштерз- Шахѣ (Нushtar Shah). Въ милѣ выше Миръ

Алема, открывается справа на р. Горбендъ устье долины ве

дущей къ Валіянскому.-Перевалу черезъ Гинду-Кушъ: до

вершины его ѣдутъ этою долиною 20 миль; спустившись-же

съ перевала на сѣверную сторону, черезъ 8 миль пріѣзжа

ютъ въ Майданека (Мaidunak), откуда, черезъ 4 мили— въ

Кариджана, а оттуда черезъ двѣ—въ Гозанъ (Сozan), на

берегу Эндерабской.-Рѣки. Валіянскій-Перевалъ (Оvalian;

по Вуду Vallion) считается удобнѣйшимъ Кушанскаго, до

ступенъ для верблюдовъ, и открытъ съ половины іюня или

съ іюля до ноября 17. Изъ переваловъ черезъ Гинду-Кушъ

упоминаемыхъ у Бабера, соотвѣтствуетъ онъ, по нашему

мнѣнію, тому который Баберъ называетъ Кипчакскимъ.

Въ 4 миляхъ вверхъ по Горбендской-Долинѣ отъ того

пункта гдѣ отдѣляется вправо дорога къ Валіанскому-Пе

ревалу, лежатъ по обѣимъ берегамъ рѣки, въ живописнѣй

шемъ мѣстоположеніи, развалины замковъ Худабахша-Хана

и Мезида-Хана. Отсюда къ юго-востоку идутъ двѣ дороги:

одна—на Исталифъ въ Кугдаменѣ, и въ долину Фендеки

стана; другая— въ Фальтирда (Рhalagard), гдѣ, видѣли мы

изъ Лорда, находится огромная сталактитовая пещера и руд

никъ антимоніи. Вслѣдъ за означенными развалинами, вверхъ

по рѣкѣ-Горбенду встрѣчаются другія—древняго города Гор

" Лячь, въ Верorts and рapers etc. Вect. П, р. 32,
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бенда (отъ котораго получили имя свое, и долина гдѣ онъ

находился, и рѣка ею протекающая), и въ полумилѣ за

тѣмъ— городокъ Самерди (8уаgard), мѣстопребываніе сбор

щика пошлинъ съ товаровъ провозимыхъ по долинѣ. Отсюда

до с. Гвазіара—10 миль. По имени этого селенія назы

вается Гвазіярскимъ и перевалъ черезъ Гинду-Кушъ къ ко

торому идетъ дорога отъ него, вправо, на протяженіи 24

миль, черезъ с. Гезаръ-Качь (Нazar Кuch). По спускѣ съ

этого перевала въ Туркестанъ, дорога направляется на с.

Тельхаюна (Тalkhуun), въ 4 миляхъ, откуда на с. Зершё(2а

геegа)— 14 миль; отсюда на с. Килагай (Кelagai)-18 миль;

отсюда на мостъ Томри (Тhomree), построенный Эвренгзи

бомъ на рѣкѣ Сюрхабъ—14 миль. Отъ означеннаго-же моста

одна дорога, влѣво, приводитъ, черезъ 12 миль пути, въ

Гори, а другая (не переходя моста), вправо, черезъ такое

же протяженіе пути— въ Баллана. До Килагая Гвазіярская

дорога доступна лишь для пѣшеходовъ; далѣе— можно уже

ѣхать ею верхомъ 19.

Въ 294 миляхъ выше Сaѣгерда вверхъ по Горбeндской

Долинѣ, отдѣляется влѣво дорога въ долину Вха-Дерё (Іakh

Паrrа), а въ 11/е милѣ далѣе открывается (вправо) дорога

на Чара-Дерья (Сhar Darуа и Сhur Dhur). Отъ означеннаго

пункта до перевала черезъ Гинду-Кушъ, вершина котораго

извѣстна подъ именемъ Сенги-Керима, считается 24 мили,

черезъ селенія Ренджё (Кangа), Химчака,Дани-Лента (Deh

lang) и Чиль-Духтерана (опустѣвшее) 19. По сѣверную сто

рону перевала, дорога, черезъ 6 миль отъ вершины его, при

водитъ къ с. Чара-Дерѣя, «Четыре-Рѣки», названномутакъ

вслѣдствіе того что тутъ дѣйствительно сливается вмѣстѣ та

кое число рѣчекъ. Отъ этого пункта дорога, направляется

9Тамъ же,

? Это уже третье селеніе по-имени «Сорокъ-Дѣвъ», чтó встрѣчается вамъ

въ Кабулистанѣ. См. выше, стр. 462.
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далѣе на перевалъ Чешми-Матарё—8 миль, а оттуда къ

большому селенію Искера на рѣкѣ Сюрхабъ— 10 миль.

Отсюда, черезъ трудный перевалъ, къ с. Шеллату(8hallat

toо)—- 10 миль, откуда до города Гори (Сherе)—10 миль.

Эта дорога, по свѣдѣніямъ собраннымъ Личемъ, удобна для

каравановъ всякаго рода и даже для артиллеріи, а перевалъ

открытъ для сообщеній съ половины іюня по ноябрь 19.

Дальнѣйшій разсказъ Лича о верховьѣ Горбендской-До

лины неясенъ для насъ —тѣмъ болѣе что къ экземпляру

Верorts and рареrs of the Аffighanistan Мission, которымъ мы

пользовались, не приложено плановъ служащихъ иллюстра

ціей этому разсказу. «Въ милѣдалѣе того пункта, отъ кото

раго отдѣляется дорога къ Чаръ-Дерья —читаемъ у Лича

разстилается долина Духтера-Джуи (въ которую сторону?).

Отсюда до плоской выси Чара-Дерья 294 мили. Отъ этого

мѣста (откуда же? Отъ Чаръ-Дерьи? Но изъ предшествую

щаго видно что высь эта лежитъ по сѣверную или сѣверо

западную сторону Гиндукушскаго-Хребта; или тутъ идетъ

рѣчь о другойЧаръ-Дерья, по южную сторону Гинду-Куша?

или Сhar-Паrуа, не опечатка ли здѣсь вмѣсто Сhar Deh,

какъ видимъ на картахъ Уокера?) простирается вправо до

лина Голаладжъ (Сholalaj), а влѣво отдѣляется дорога на

Шехера-Дерё, въ Кугдамепѣ. Отсюда (отъЧардигской-Выси?)

до зáмка Феринджаль 3 мили; въ полутора милѣ далѣе от

крывается (вправо?) дорога къ Феринджальскому-Перевалу

(черезъ Гинду-Кушъ), при поворотѣ на которую находится ста

ринный рудникъ, осмотрѣнный мною и д-ромъ Лордомъ. От

сюда до с. Кули-Сюрха (Кol-t-Surkh) 1015 миль, а оттуда

до с. Каризё (Каrezai) 8 миль. Далѣе, черезъ 8 миль, ле

житъ с. Дани-Намъ (Dan-i-nal); въ 7 миляхъ за нимъ —-

с. Хакриза (Кhakгez), а въ 6 миляхъ за симъ-послѣднимъ—

с.Джунаялака(Лunуаlak).Затѣмъ въ 4 миляхъ начинается пе

** Кероrts and рapers etc. Вect. П, р. 82—83
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ревалъ,по спускѣ съ котораго: вправолежитъдолина Пейха

Али, влѣво.—долина Иракская. Отсюда (вверхъ поИракской

Долинѣ?) 15 миль до развалинъ с. Зуакамерина (2uakama

reen), а отъ этого пункта до выхода на большую дорогу веду

щую въ Туркестанъ переваломъ Хаджихакскимъ—8 миль»?9.

Изъ этихъ извѣстій Лича, если только мы понимаемъ ихъ

надлежащимъ образомъ, слѣдуетъ: во-первыхъ—что долина

р. Горбендадѣйствительно правою, т. е. кого-восточною, окраи

ною своею можетъ имѣть хребетъ Пеижанскій;но что къ сѣве

ро-западу, въ долину рѣки-Горбенда, опускается этотъ хре

бетъ не плоскою степью съ обрывомъ, который изобра

женъ на картахъ Уокера въ видѣ хребта простирающагося

отъ Тутанской-Долины до Везиръ-Хана, а—такъ же какъ и

Гинду-Кушъ-рядомъ отроговъ съ промежуточнымидолинами

между ними; таковы упоминаемыя Личемъ долины по пра

вую сторону р. Горбенда (у него выходитъ полѣвую, такъ

какъ онъ подымался вверхъ потеченіюэтой рѣки): Ислама,

Фендекистана (черезъ которую идетъ дорога въ Исталифъ),

Вхв-Дерё, и долина черезъ которую пролегаетъ путь въ Пе

керъ-Дерё. Если Уокеръ нашелъ возможнымъ напести на

свои карты тѣ отроги Гинду-Куша которыми образуются до

лины ведущія на перевалы черезъ этотъ хребетъ къ сѣверу

и сѣверо-западу отъ рѣки-Горбенда, слѣдовало ему обозна

чить, на тѣхъже картахъ, и отроги Пегмана которыми обра

зуются долины упоминаемыя уЛича къ востоку и юго-вос

току отъ той же рѣки, а не оставлять пространства къ за

паду и юго-западу отъ Петманскаго-Хребта въ пробѣлѣ, и

не ограничивать Горбeндской-Долины къ востоку и юго

востоку хребтомъ горъ не существующихъ въ-дѣйствитель

ности. Во-вторыхъ —что рѣка-Горбендъ едва ли можетъ

имѣть истокъ свой изъ долинъ Шейхалійской или Иракской,

такъ-какъ обѣ онѣ отдѣляются отъ остальной части Горбенд

9Тамъ же, стр. 83.
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ской-Долины горною грядою, черезъ которую ведетъ упо

минаемыйуЛича перевалъ за селеніемъДжунаялака (Джуна

Яйлака?)

Но гдѣ-же именно беретъ начало свое рѣка Горбендъ?

Личь не разъясняетъ этого вопроса; нѣсколько словъ объ

этомъ находимъ лишь у Массона, да и онъ, по-видимому,

отказался отъ нихъ впослѣдствіи. Въ статьѣ его о нумиз

матическихъ поискахъ въ Беграмской-Степи, помѣщенной

въ Журналѣ Бенгальскаго Азіатскаго Общества, читаемъ

что «рѣка-Горбендъ есть одна и таже съ рѣкою-Баміян

скою» *9. Въ Narrative of various journeуs, вышедшемъ въ

свѣтъ позже, повторено почти все чтó изложено въ означен

ной статьѣ по-части географіи Кугестана, но это мѣсто

выпущено—и весьма основательно, такъ-какъ Баміян

ская-Рѣка есть несомнѣнно одинъ изъ притоковъ Сюрхаб"а,

иначе Горійской, иначе Кундуз’ской, впадающей въ Аму

Дарью. Но замѣчательно и то, какъ подобное предположе

ніе могло хотя разъ забраться въ голову Массону, почти

единственному изъ писавшихъ о Кабулистанѣ за которымъ

не знаемъ мы никакого географическаго промаха: значитъ

и онъ не могъ представить себѣ ясно мѣстности между ме

ридіанами Кабула и Баміяна, въ широтѣ около паралели

359. И дѣйствительно, тутъ сильная географическая темень,

въ которой ничего нельзя разобрать съ увѣренностію что

не ошибешься.

Къ числу переваловъ Горбенской-Долины относитъ Ба

беръ, видѣли мы выше (стр. 76), и тотъ чтó зоветъ Пи

берту"скимъ, тождественный, безъ сомнѣнія, съ переваломъ

Ширту, которымъ, по Перефъ-эд-Дину (см. выше, стр.

282), переходилъ Тимуръ черезъ Гинду-Кушъ на возврат

номъ пути изъ Индіи. По Баберу, это самый дальній изъ

* «Тhe river оf Ghorband, vhich is also that ot Вamian»: Лournal оf Вengal

Аsiat. Soe. Vol. V, р. 6—7. . . . . . "
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ду

Горбендскихъ переваловъ вверхъ подолинѣ. Лордъ и Личь,

по-видимому, не доѣзжали до него, почемудолженъ онъ на

ходиться за Феринжальскимъ. Массонъ подходилъ къ нему

отъ Баміяна, потому-что Пибра, о которомъ говорится у

него *9, едвали можетъ быть чѣмъ-инымъ кромѣ Баберова

Шиберту. «ДолинаГорбендская—говоритъ Массонъ—имѣетъ

направленіе къ Баміяну, между которымъ и ею лежатъ

Гeзарейскіе округи Пейхалійскій и Либргскій» **: выхо

дитъ что, въ противность съ Личемъ, Массонъ считаетъ

Шейхалійскую-Долину находящуюся уже внѣ Горбeндской,

т. е. по сѣверо-западную сторону Гиндукушскаго-Хребта.

Какъ-бы то ни было, черезъ означенные округа и потомъ

Горбендскою-Долиною пролегалъ недавно еще бойкій торго

вый путь между Баміяномъ и Кабуломъ, могущій возобно

виться съ измѣненіемъ обстоятельствъ.

У Вуда и Лорда встрѣчается нѣсколько разъ выраженіе

«Горбендскій-Перевалъ» (Сhorbund Рass). Подъ этимъ на

званіемъ разумѣютъ они по-преимуществу перевалъ-Кушан

скій. Это несомнѣнно изъ того мѣста уЛорда гдѣ онъ го

воритъ что Перванскій-Перевалъ находится отъ Беграмской

Степи на 25 NV, а Горбeндскій—на50 NV19. Торнтонъ

же подъ названіемъ Сhorbund-Рass разумѣетъ"всю дорогу

Горбендскою-Долиною, концемъ ея полагая перевалъ-Хад

жихакскій 99.

** Уarious journeуs. П, 447, 449—450.

99 Тамъ же, П, 169.

* Journal оt Вengal Авіаt. Sоe. Vol. VП, р. 623.

** «Тhе Сhorbund Рass рroceeds from Сharikar, in thе Кohistan, uр this

valleу and debouches into the Рass of Нageguk» (Сazetteer of the сountries

adiaсent tо Іndia on the North-Vest. 1, 193). Разногласіе Торнтона съ Вудомъ

и Лордомъ происходитъ отъ неопредѣленности значенія Англійскаго слова Рass,

которое, въ географическомъ отношеніи, означаетъ одинаково и «проходъ»,"и

«горный перевалъ», и «дорогу» вообще. Да не въ одномъ Англійскомъ, и въ

другихъ Европейскихъ языкахъ едва-ли есть терминъ который бы соотвѣтство

валъ нашемуточному и живописному «перевалъ».
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24. Квлй около истоковъ вѣки ГвльмвндА.

Извѣстенъ лишь по линіи дороги пролегающей имъ изъ

Кабула въ Бамiянъ, на протяженіи отъ перевала Унай до

переваловъ Хаджихакъ и Иракъ въ хребтахъ окаймляющихъ

этотъ край съ двухъ сторонъ. Извѣстія путешественниковъ

проѣзжавшихъ означенною дорогою заключаются въ слѣ

дующемъ:

«Первая половина пути нашего,24августа–пишетъ Мур

крофтъ—шла (до перевала Унай) узкою тѣсниною въ не

ровной но вообще подымающейся мѣстности, а затѣмъ (съ

вершины Уная) спустилась въ оврагъ, и пересѣкла теченіе

верхней или главной вѣтви рѣки Гельменда. Ширина ея здѣсь

была около 10 ярдовъ, глубина—по колѣни. Сказывали намъ

что начало свое имѣетъ она въ тойчасти Гинду-Куша ко

торая находится позади Пегманскаго-Округа, въ трехъ дняхъ

пути (отъ того мѣста гдѣ Муркрофтъ переходилъ рѣку). За

рѣкою дорога вышла на открытую равнину съ деревнею

Гердена;-Дивара, гдѣ мы и остановились. Въ-продолженіе

первой части пути прошли мы мимо многихъ зáмковъ съ

клочками обработанной земли около нихъ, бóльшею частію

подъ шафталома (клеверомъ). Къ концу пути видѣли поля

съ голымъ тибетскимъ ячменемъ и пшеницею въ небольшомъ

количествѣ. Встрѣчались дорогою партіи Гильджійцевъ, отко

чевывавшихъ на зиму съ горъ своихъ въ край болѣе теплые.

Имъ сопутствовали многочисленные стада верблюдовъ, овецъ

и козъ. Въ числѣ первыхъ было много молодыхъ, при

крытыхъ попонами съ отверстіемъ для горба. Пожитки и

кибитки везлись навьюченными на верблюдовъ, вмѣстѣ съ

дѣтьми и слабыми ягнятами и козлятами.—Отъ Герденъ

Дивара далѣе дорога потянулась вверхъ по извилистой тѣс

нинѣ прорѣзываемой притокомъ Гельменда, часто пересѣ

кая его; влѣво высились невдалекѣ гóры Куги-Бабѣ. Всего,
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въ-теченіе дня, пришлось подыматься на Хаджихакъ около

3.000 футовъ. Зимою дорога переваломъ опасна по причинѣ

открытости его со всѣхъ сторонъ для бурановъ и мятелей ?"».

Чтó разсказываютъ о странѣ между Унайскимъ и Ха

джихакскимъ перевалами Борнсъ и Моганъ-Лаль, ви

дѣли мы уже выше (стр.87—90 и 266).Замѣтимъ только,

что Борнсъ вовсе не говоритъ, какъ заставляетъ его Рит

теръ, чтобы за Унайскимъ-Переваломъ вóды оказывались

уже текущими на сѣверъ, изъ чего Риттеръ выводитъ что

Унайскій-Перевалъ находится въ водораздѣлѣмеждуИндомъ

и Оксомъ. Борнсъ замѣчаетъ только, что за Унайскимъ

Переваломъ рѣки текутъ уже въ противуположныхъ на

правленіяхъ **, разумѣя подъ этимъ либо противопулож

ность между направленіями Гельменда и Горбендской-Рѣки,

либопротивуположностьобѣихъэтихъ рѣкъ съКабулъ-Дарьею.

Но ни то, ни другое, не показываетъ чтобы Унайскій-Пере

валъ пересѣкалъ водораздѣльную гряду между притоками Инда

и Окса: водораздѣльная гряда эта прорѣзывается, не Унай

скимъ, а Хаджихакскимъ и Иракскимъ перевалами, какъ

разъясняетъ это слѣдующій разсказъ Вуда, проѣзжавшаго

занимающимъ насъ теперь краемъ во второй половинѣ ноября

1836 года.

«Перейдя черезъ Унайскій-Перевалъ, вступили мы на

Уртскую-Равнину—пишетъ Вудъ. Равнина эта, несмотря

на волнистость и холмитость ея, есть плоская высь около 6

миль шириною, отдѣляющая вóды Кабулистана отъ Гератскихъ

и Кандагарскихъ. Вдоль сѣверной окраины ея бѣжитъ

Гельмендъ, истокъ котораго находится въ урочищѣ Фазендаза

(Еazindaz), въ сосѣднихъ горахъ Пегманскихъ. Тамъ гдѣ

переходили мы эту рѣку, была она въ 12 ярдовъ шириною

и менѣе фута глубиною. Какъ ни быстро ея теченіе, утромъ

* Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes etc. П, 388—885.

** Тravels intо Вokharа. Втор. изд. П, 151.
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была она наполнена льдинками. Въ лѣтнее время верховья

Гельменда служатъ любимымъ мѣстопребываніемъ для пасту

шескихъ колѣнъ Восточнаго-Афганистана. Аби-Сіяла, «Чер

ная-Рѣчка», есть притокъ Гельменда: долиною этого притока

и слѣдовали мы далѣе въ Гульджатуй (Оulgatui), хуторъ по

южную сторонуХаджихака. Въ Гульджатуѣ провели мы ночь

подъ кровомъ Гезарейской семьи, глава которой разсказы

валъ намъ что въ этомъ холодномъ краю семь мѣсяцевъ изъ

двѣнадцати приходится заниматься лишь добываніемъ топлива

по сосѣднимъ горамъ. Состоитъ оно изъ породы дрока (turzе),

называемаго обыкновенно бутё (buta), иногда-же кюлаш

пезарё, «гезарейскою-шапкою», который растетъ обильно

по вершинамъ горъ, гдѣ добываютъ его не безъ опасности.

Набравши ворохъ этого растѣнія, Гезареецъ сталкиваетъ его

съ горы, и ворохъ катится внизъ по ея скатамъ въ долину,

подымая облака пыли.—Утромъ 19 ноября стали мы подни

маться на Хаджихака, чтó удалось намъ безо всякаго труда,

и послѣ полудня отдыхали уже въ деревнѣ Калу, въ узкой

долинѣ тогоже имени. Въ географическомъ отношеніи,Хаджи

хакъ замѣчателенъ какъ грань между вóдами Афганистана и

Туркестана: по южную сторонуэтого перевала горные ручьи

бѣгутъ въ гельмецъ, а по сѣверную— въ оксъ» *".

Изъ Борслемова описанія пути его отъ Кабула на

Баміянъ, во второй половинѣ іюня 1840 года, узнаёмъ что

Уртская плоская высь, на которую спустился онъ съ Унай

скаго-Перевала, покрыта была тогда низкорослою но густою

травою. Отсюда, изъ селенія Уртъ, до Гердена;-Дивара

(Сurdun-Пeval) около 61/е миль. До Гельменда или Елбунта,

какъ, по увѣренію Борслема, зовется здѣсь эта рѣка тузем

цами, дорога идетъ все внизъ около подошвы голыхъ уте

совъ. При переходѣ черезъ рѣку, быстротою теченія опро

*? Лourneу to the Охus, pр. 197—204.
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кинуло однуизълошадей, которую успѣли однакоже выручить

изъ бѣды. Изъ Герденъ-Дивара до деревни Кази ѣхали 9

миль «вдоль праваго берега Гельменда, который течетъ здѣсь

на юго-востокъ» (Борслемъ ошибается: не Гельмендъ течетъ

это на юго-востокъ, а притокъ его, называемый Вудомъ

Аби-Сіягъ, по которому и подымался Борслемъ до Калеи

Кази). Отъ Калеи.-Кази черезъ Хаджихакскій-Перевалъ до

деревни Калу ѣхали 12 миль. Къ вершинѣ своей перевалъ

покрытъ былъ снѣгомъ (22 іюня), а гóры по обѣимъ сто

ронамъ до того проникнуты желѣзною рудою, что произво

дили значительное впечатлѣніе на стрѣлку теодолита 99.

Леди Сэль, слѣдуя по описанной дорогѣ 29 и 30 авгу

ста 1842, замѣтила, на пути изъГерденъ-Дивара къ подошвѣ

Хаджихака, чего никто до нея не замѣчалъ—что нѣсколько

скалъ по сторонамъ дороги имѣютъ видъ гигантскихъ статуй:

такъ, вправо, казалось ей, видитъ она человѣческую фигуру

сидящую на быкѣ въ лежачемъ положеніи, а влѣво—чело

вѣческую же фигуру въ тогѣ и на пьедесталѣ. Леди пола

гала что это не игра природы, а произведенія древнихъ

Буддистовъ 54.

Влѣво отъдороги съ Уная на Хаджихакъ, внизъ поте

ченію Гельменда, простирается Бисутскій-Округъ Гeзарей

ской-Земли, по которому прогулялся Массонъ осенью 1832

года. Мы не передаемъ свѣдѣній сообщаемыхъ имъ объ этой

странѣ, такъ-какъ она не входитъ въ рамки нашего труда,

О краѣ вправо отъ означенной дороги, вверхъ по теченію

рѣки Гельменда до истоковъ ея, не имѣется никакихъ свѣ

дѣній.

Вершина Унайскаго-Перевала, видѣли мы, опредѣлена

(Гриффитомъ) въ 11320 футовъ надъ поверхностію океана,

*? А рeeр intо Тurkistan, pр. 27, 31—32.

** А journal оt thе disasters in Аllghanistan. р. 419.
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или ровно въ 11.000 (по Борнсу); равнина Урта или

Юрта, на которую спускаются съ этого перевала, имѣетъ

(поГаугу) 10,018 футовъ (должно бытьу селенія тогоже име

ни); отсюда къ Гердена;-Дивару, т. е. къ ложу Гельменда,

мѣстность понижается еще футовъ на 500 слишкомъ (по

Гриффиту); но отъ Герденъ-Дивара начинается подъёмъ къ

Хаджихаку, и Калеи-Харзара, на этомъ подъемѣ, имѣетъ

опять 10,939 футовъ (по Гриффиту); у подошвы Хаджи

хакскаго-Перевала уровень подымается до 11,370, а на вер

шинѣ его—до 11,700 (по Вуду), до 12,190 (по Гриффи

ту) или до 12,400 (по Борнсу) футовъ. Астрономически,

положеніе его опредѣлено (Вудомъ) подъ 309 40” 18"

С. Ш. 99. Правѣе Хаджихакскаго-Перевала, по дорогѣ

изъ Кабула въ Бамiянъ, находится, въ той же грядѣ горъ,

перевалъ Иракскій; вершина его опредѣлена (Гриффитомъ)

въ 12,909 футовъ; лѣвѣе— перевалъ Пюшти-Хаджихак

скій, самый удобный изъ трехъ по словамъ Вуда, но до

ступный для каравановъ лишь въ-теченіе іюля, августа

и сентября 19. Дорога къ этому перевалу отдѣляется съ

пути изъ Герденъ-Дивара въ Гульджатуй, тогда-какъ дорога

къ Иракскому.-Перевалу поворачиваетъ вправо изъ Калеи

Харзаръ **. У Массона упоминается еще перевалъ Синав

Рижскій (8iah Кеgh; «Чернопесочный»), которымъ про

ѣзжалъ онъ къ Баміяну изъ Бисутскаго-Округа 9. Тожде

ственъ этотъ перевалъ съ Пюшли-Хаджихакскимъ, или нѣтъ,

изъ Массона не видно. «Съ вершины Хаджихакскаго-Пере

валъ—читаемъ у Вуда—представляется глазамъ такая пу

** См. Кероrts and рарers of thе Аfighanistan Мission. Georg. Sect, р. 24,

Выше (стр. 539), по неимѣнію подъ руками указаннаго"сборника, сказано было

ошибочно что Хаджихакскій-Перевалъ измѣренъ лишь въ гипсометрическомъ

отношеніи.

99 Тамъ же,

** По картѣ приложенной къ Борслемовой книгѣ А рeер intо Тoorkistant,

9 Various journeуs, П, 876.
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таница горъ, какую нѣтъ никакой возможности изобразить,

такъ-какъ всѣ онѣ почти одинаковой высоты» 59. Ни одинъ

изъ упомянутыхъ переваловъ не нанесенъ на карты Уокера.

Два первые находятся, по Торнтону 9, «въ поперечномъ

хребтѣ соединяющемъ Гинду-Кушъ на сѣверѣ съ Куги

Баба на югѣ». Итакъ, поперечный хребетъ этотъ, Гавійскій

Гиндукуша по Циммерману (см. выше, стр. 346), не счи

таетъ Торнтонъ интегральною частію Гиндукушскаго-Хребта,

который, по его представленію, тянется до Баміяна 99; не

считаетъ, слѣдовательпо и Куги-Баба продолженіемъ Гинду

Куша. Вудъ-же, который тоже смотритъ на Хаджихакскую

Гряду какъ на связь между Гинду-Кушемъ и Куги-Баба,

заключаетъ, тѣмъ-пе-менѣе, что послѣдній можно считать

продолженіемъ перваго 9. Но въ какомъ-бы отношеніи

означенный поперечный хребетъ ни находился къ Гинду

Кушу или къ Куги-Баба, важенъ онъ въ томъ отношеніи что

составляетъ водораздѣлъ между притоками Инда и Аму

Дарьи, а слѣдовательно и западную грань Кабулистан

скаго-Бассейна. Къ западу отъ этого хребта простираются;

уже страны не входящія въ предѣлъ разсматриваемаго нами

пространства. Потому и оканчиваемъ мы здѣсь наше гео

графическое обозрѣніе Кабулистана.

„У

** Кероrts and рapers etc. 1. с.

" Савещее: etс., 1, 18о; 219-220.

** Тамъ же, стр. 245. "

” Верorts and рapens etс. 1. с. . . . . . I
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III

Кабулистанъ и Кафиристанъ, въэтнографическомъ и

статистическомъ отношеніяхъ, по свѣдѣніямъ собран

нымъ въ послѣднія тридцать лѣтъ.

А. НАРодонАСЕлЕНІЕ по плкмкнАмъ.

Населеніе страны, которую въ предшествующемъ отдѣлѣ

изучали мы въ географическомъ отношеніи, состоитъ изъ

двухъ главныхъ слоевъ: 1) изъ господствующаго народа,

который занялъ ее въ историческое, даже относительно не

давнее время: это Афтанцы; и 2) изъ народовъ жившихъ въ

странѣ до занятія ея Афганцами, и бóльшею частію поко

ренныхъ послѣдними: это Таджики, Свати, Гиндки, Сіяту

ши. И Т. Д.

И побѣдители, и старожилы, судя по языкамъ ихъ

(на сколько извѣстны эти языки), всѣ одинаково принад

лежатъ къ одному и тому же семейству народовъ, которое

недавно еще называлось Индо-Германскимъ, можетъ быть

названо столь же основательно Индо-Славянскимъ, а теперь

зовется бóльшею частію Индо-Европейскимъ или Арійскимъ.

Кореннаго различія между старожилами и побѣдителями,

нѣтъ ни лингвистическаго, ни соматологическаго: всѣ оди

наково принадлежатъ къ одному и тому же племени, обозна

чаемому у антропологовъ именемъ Кавказскаго.

Третій отдѣлъ народонаселенія Кабулистана составля

ютъ остатки полчищь которыя приводимы были сюда

разными завоевателями страны до поселенія въ ней Афган

цевъ и послѣ того, и выходцы изъ сосѣднихъ или даль

нихъ странъ, обитающіе преимущественно по городамъ, въ

качествѣ торговцевъ, ремесленниковъ и т. д. Это Арабы, Ка

зылбаши, Индѣйцы разныхъ націй, Армяне, Евреи и т. д.,

..... ........-----------449
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принадлежащіе частію къ тому же, Индо-Европейскому се

мейству народовъ, частію къ семейству народовъ Симитскихъ.

Изъ старожиловъ страны, совершенно независимы отъ

Афганцевъ: Сіятпуши населяющіе Кафиристанъ, сосѣдніе съ

чти фамиліи, читали «те промыселеніе

Верхняго и Нижняго Кашгара, и часть Таджиковъ, обитаю

щая по долинамъ Кабульскаго-Кугестана; подчиненные-же

Афганцамъ живутъ или отдѣльными массами, или совмѣстно

съ побѣдителями въ селеніяхъ послѣднихъ. Вотъ что въ на

стоящее время знаемъ мы существеннѣйшаго обо всѣхъ сло

яхъ населенія страны:

" 1. Клфивы или Стя гпуши. . . . .

« і " и

Кафирами, т. е. «Язычниками», видѣли мы, зовутся въ

Кабулистанѣ независимые горцы не исповѣдывающіе Ислама,

обиталища которыхъ простираются по скаламъ Гинду-Куша,

между пенджирскою-долиною въ западу, и долиною рѣки

Камы къ востоку. Тѣхъ же самыхъ горцевъ, по цвѣту верх

ней одежды ими носимой, обозначаютъ одинаково и прозва

4

ніемъ Святушей, «Черноризцевъ». Ни то, ни другое изъ этихъ

названій не заключаетъ въ себѣ этнографическаго смысла:

оба могутъ обнимать племена различныя по языку и проис

хожденію; но, сколько доселѣ извѣстно, горцы обозначае

мые именемъ Кафировъ или Сіягпушей принадлежатъ къ

одному и тому же племени, какъ по тѣлеснымъ особенно

стямъ своимъ, такъ и по языку. Какъ самъ себя называетъ

этотъ народъ, неизвѣстно. Звать его Сіягпушами кажется

намъ удобнѣе нежели Кафирами. Страну свою сами Сіяг

пуши зовутъ Вамастана—именемъ соотвѣтствующимъ, по

видимому, персидскому крестъ, т. е. «горами»; но мис

сіонеръ Трумпъ, сообщающій это извѣстіе, полагаетъ, при

нимая въ соображеніе земское дама, «свѣтъ», «блескъ,

зв """""
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что Вамастана можетъ значить «Страна-Свѣта», и могло, въ

Буддійскія времена, употребляться для обозначенія не одного

нынѣшняго Кафиристана, а всего Кабулистана 19.

лучшія свѣдѣнія какія имѣлись о сыпучахъ въ половинѣ

1830-хъ годовъ собраны были, видѣли мы, въ началѣ теку

щаго столѣтія, по порученію Эльфинстона, Муллою Не

джибомъ изъ Пишавера, который разсказывалъ что свѣдѣнія

эти собиралъ лично, странствуя по Кафиристану. Массонъ

утверждаетъ что онъ никогда тамъ не бывалъ ?. Борнсъ,

во время вторичнаго пребыванія своего въ Кабулѣ, старался

дополнить извѣстія Муллы Неджиба, отбирая показанія пре

имущественно отъ Сіягпушскихъ тамъ невольниковъ **. Но

Массонъ и въ этомъ отношеніи основательно замѣчаетъ что

невольники изъ Сіягпушей которые встрѣчаются въ со

сѣднихъ странахъ, увлечены были съ родины въ ребяче

скомъ возрастѣ, и бóльшею-частію дѣти пастуховъ, людей въ

землѣ своей самыхъ грубыхъ и невѣжественныхъ, почему не

въ состояніи отвѣчать удовлетворительно на самые простые

вопросы по предметамъ возбуждающимъ любопытство Евро

пейцевъ 19. Свѣдѣнія о Сіягпушахъ собранныя самимъ Мас

сономъ 19 отъ ближайшихъ къ нимъ сосѣдей, отличаются, по

мнѣнію нашему, большою разборчивостію, и потомузаслужи

ваютъ полнаго довѣрія. Въ дополненіе къ нимъ имѣемъ мы,

въ послѣдняго времени, извѣстія о кафиристанѣ, по разска

замъ разныхъ лицъ записаннымъ Раверти въ Пишаверѣ 19.

Изъ двухъ послѣднихъ источниковъ и сдѣланы нами преиму

щественно слѣдующія извлеченія. "

9 Лournal оt the Коуal Аsiatie Sоeietу оt Оreat Вritain and Тreland. Vol.

ХІХ, р. 4. . .

9 Various journeуs, 1, 192.

9 Сabool, глава 1Х, рр. 216-217.

9 Various journeуs, 1, 193.

- 49 Тамъ же, 1, 191. 236. "" . . . . . . . . .

. 9 Заключаются въ статьѣ Мotes on Каtristan, напечатанной въ Лоurn. оr.

Вengal Аsiatie Sоeietу, for 1859, vol. ХХVШ, pр. 317—368. ""
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Относительно наружности, жители Кафиристана, какъ,

мужчины, такъ:и женщины, отличаются высокимъ ростомъ,

пропорціональностію членовъ, правильными чертами и вообще,

красотою лица. Широкій, открытый лобъ, брови дугою,

голубые или темно-карьи зрачки въ продолговатыхъ глазахъ,

и волосы всѣхъ оттѣнковъ, отъ русыхъ до черныхъ 9, даютъ,

физіономіи, этого народа особый, совершенно Европейскій;

характеръ, не позволяющій ни на минуту предположить, го

воритъ Массонъ, чтобы онъ принадлежалъ къ одной семьѣ

съ сосѣдними тыквами, геврейцами, забеками или кир

гизами?.. Никакого сходства въ наружности не замѣчалъ,

въ немъ Бернсъ даже съ Афтанцами или Кашмирцами: опи

сывая Сіягпушскаго невольника Динбара, онъ находитъ въ

немъ «правильныя, греческія черты лица» 19. По отзыву

одного Магометанина бывавшаго въ Землѣ-Сіягпушей, не

видывалъ онъ людей которые бы походили на Европейцевъ "

складомъ ума, обычаями, наружностію, такъ же какъ и об

щительностію за чаркою вина, болѣе чѣмъ этотъ народъ 9.

Эти отличія въ наружности никоимъ образомъ, основа

тельно замѣчаетъ Массонъ, нельзя приписывать вліянію

климата или мѣстности, такъ-какъ сосѣди. Сіягпушей, живущіе

подъ совершенно-одинаковыми съ ними климатическими и

мѣстными условіями, нисколько на нихъ не похожи 9. Не

сходство съ сосѣдями, при типѣ напоминающемъ Европейскій,"

естественно. приводило многихъ Англичанъ къ заключенію

что Сіятпуши должны быть потомки тѣхъ Греческихъ колони

стовъ, которые оставлены были въ Кабулистанѣ Алексан

дромъ-Великимъ, и, позже, завоеваніями и преслѣдова

ніями Магометанъ, вынуждены были удалиться въ горы. За

* Раверти, 1. е. р. з67. " ", "" " "

"уаnous рштеръ, 1, 194. 1

9 саhооl, р. 2о8. - " г . " " " "? "

** Тамъ же, стр. 214. . -

**Уarious journeуs, 1, 194.
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ключеніе это не выдерживаетъ однако и самой легкой кра

тики 44. Не говоря о другихъ возраженіяхъ которыя можно

сдѣлать противу него, достаточно замѣтить что въ языкѣ Сіят

пуmей, на сколько онъ извѣстенъ изъ нѣсколькихъ десятковъ

словъ и фразъ, записанныхъ Винемъ, Борисомъ и Ра

верти 49, не оказывается никакихъ слѣдовъ Эллинизма 19.

Объ языкѣ этомъ еще Шерефъ-эд-Динъ отзывался что

9 См. Массона, 1. с. 1, 194—196; и Рaверти, 1. с. рр. 365–366.

9 См. А чѣй по-Сhuzni, Кabul etс. р. 478–479; Сabool, арреndiх 1V, рр.

381-382; и Лournal оf Вengal, Аsiat. Sос. Уol. ХХХШ, рр. 272—278. Соби

рать словари неизвѣстныхъ языковъ—дѣло требующее особаго навыка и крайней

внимательности, какими не отличаются обыкновенно путешественники занимав

шіеся этимъ и занимающіеся. Оттого и труды въ этомъ родѣ не имѣютъ бóль

шею частію никакой цѣны. Къ такимъ трудамъ, относятся, по нашему мнѣнію,

и сборники Кафирскихъ словъ сдѣланные Винемъ, Борнсомъ и Раверти. Сличая

ихъ, приходишь къ заключенію что записывали они слова трехъ различныхъ

языковъ. Такъ:

по Виню: " по Борнсу: " по Равертя:

небо " Кahl diliu —

солнце паля, и вое . . . Вице . .

, дерево довѣ чиша . . 44 ,

собака вооng tan tun

- " . овца оtini " """: чani павbal. -

хлѣбъ аrvе ,, еu , рhaуаsh ,

волоса рasing Кech jsaу

"" "стрѣла кhurn Каin "" " shatti

Между-тѣмъ, весьма вѣроятно что различіе въ приведенныхъ и другихъ сло

вахъ происходитъ не отъ разности языковъ, и даже нестолько отъ разности нарѣчій

одного и того же языка, сколько отъ неумѣнья спрашивателей и недоразумѣній

отвѣтчиковъ. На вопросъ какъ называется «собака», одному отвѣчаютъ «кобель»,

другому «сука»; на вопросъ какъ называется «хлѣбъ», одному отвѣчаютъ «рожь»,

другому «шщеница», и такъ далѣе въ этомъ родѣ. Къ чему, спрашивается, мо

гутъ служить такіе сборники словъ, въ-особенности если еще и способы тран

скрипціи звуковъ неодинаковы, да и корректура (какъ у Виня въ книгѣ) грѣ

питъ крайнею небрежностію? Нетаковъ трудъ о языкѣ Сіятпушей миссіонера

Трумпа, напечатанный въ Лournal оt the Коуal Аsiatie Societу of Great-Вritain

аnd lireland, vol. ХІХ, рр. 1—30; но, по причинамъ изложеннымъ Раверти (въ

Лоurn. of Вengal Аsiat. Sос. Уol.ХХХШ,р. 267—271), едва ли можно имѣть до

вѣріе къ этому труду въ томъ отношеніи что Трумпъ, подъ именемъ Сіятпушскихъ,

записывалъ слова и фразы слышанныя имъ отъ лицъ которыя едва-ли были Сіят

пуши.

** Въ этомъ сознается и самъ Винь, производящій Кафировъ отъ Бактріан

скихъ грековъ. См.А vіrit to enni etс. пр. 2зв-2з. ТТ "



онъ не похожъ ни на Персидскій, ни на Тюркскій, ни

на Индѣйскій (см. выше, стр. 218). Языкъ Сіягпушей, пи

шетъ. Борнгсъ, совершенно непонятенъ для Индѣйцевъ,

равно-какъ и для сосѣдей ихъ, Узбековъ и Афганцевъ; тѣмъ

не-менѣе, языкъ этотъ, по его мнѣнію, имѣетъ несомнѣн

ное сродство съ языками Индѣйскаго корня, а изъ сосѣд

нихъ — съ языкомъ Пашаи 99; по свидѣтельству-же Мас

сона, понимаютъ языкъ Кафировъ и могутъ объясняться съ

ними сосѣдніе горцы, говорящіе не только нарѣчіемъ Па

шаи, но и нарѣчіями Кугестани, Легмани и Перанчё. Срав

неніе всѣхъ нарѣчій этихъ-— пишетъ онъ—приводитъ къ

заключенію, что, хотя они далеко нетождественны, имѣютъ

однакоже на столько сходства между собою и "съ Сіягпуш

скимъ, что весьма, позволительно, принимать ихъ за обломки

одного древнѣйшаго языка, господствовавшаго нѣкогда въ

странѣ до вытѣсненія его Персидскимъ, АрабскимъиТюрки?

Составляя въ-совокупности одинъ народъ, говорящій од

нимъ и тѣмъ же языкомъ съ неважными діалектическими от

личіями, Сіягпуши раздѣляются, по свѣдѣніямъ собраннымъ

Раверти, на осьмнадцать родовъ или колѣнъ (tribes), про

зывающихся: Катіи (Кatihi), Пашагара, Панду, Вама, Ман

дули, самаскиль, Лпаналъ, чашка, Дутата (пѣшк), Са

лао, Каmаръ, Кемпера, Камуза, Аскина, Ашина, Вадіу (Уа

dihu), Вайкаль, (Vaekal) и Сіяmуша 9. Послѣднее имя,

какъ Персидское, не можетъ быть принято за настоящее ту

земное названіе того колѣна; которое имъ обозначаютъ,

справедливо замѣчаетъ Рaверти. Затѣмъ перечисляются, у

него долины по которымъ живетъ каждое колѣно; эти свѣ

дѣнія, не считая ихъ достаточно-основательными, мы опу

скаемъ. Изъ перечисленныхъ колѣнъ, только десять сохра

9 Сabool, р. 213.

9 Various journeуs, 1, 210-211.

* Journ. of Вengal Авіаt. Sос. Vol. ХХVШ, р. 888,

"
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няютъ въ настоящее время древнюю вѣру свою и древніе

-обычаи; четыре (Панду, Вама, Дутакъ и Вадіу) обрати

лись уже отчасти въ Исламъ; три (Тапакалъ, Аскинъ и Аш

mинъ) исповѣдуютъ его бóльшею частію; а одно (Чанакъ)

-омусульманилось совершенно 9". Тѣ изъ Сіяшушей, которые,

-живя къ югу и западу по-сосѣдству съ Афганцами, отреклись,

вынужденные къ тому ихъ вторженіями, отъ вѣры нредковъ

ми считаются уже Мусульманами, зовутся тѣмъ-не-менѣе у

-Афганцевѣ --- Нимче, «Полувѣрками» 19. Таковы Сіягпуши

-обитающіе къ востоку въ долинахъ"!выходящихъ на рѣку

Каму отъ Патана до Тeшара 9? (см. выше, стр. 517); но

Аскинцы и Ашпинцы, хотя тоже значительно омусульманив

шіеся, не причисляются къ Нимчё, такъ какъ они, кивя въ

верховьѣ Тагóуской-Долины, и въ зависимости отъ Кашгар

скаго владѣльца (?), далеки отъ Афганцевъ и почти неизвѣст

ныгимъ, замѣчаетъ Раверти 99. «Полувѣрками» зовется эта

часть! Сіятнушей совершенно основательно, ибо Магометане

они: крайне-плохіе, незнакомые нетолько съ догматами

Ислама, но и съ самыми обыкновенными молитвами, пьютъ

вино, и даже въ обычаяхъ весьма мало отличаются отъ ро

дичей остающихся въ язычествѣ. Служа посредниками между

сими-послѣдними и Афганцами по торговымъ сношеніямъ,

онй женятся иногда на Афганкахъ, и, находясь такимъ обра

зомъ въ связяхъ съ тѣми и другими, употребляются обѣими

сторонами, въ ихъ взаимныхъ набѣгахъ, въ качествѣ вожа

ковъ; но вообще, сердце у «Полувѣрковъ» лежитъ, по-види

димому, болѣе къ прежнимъ братьямъ, чѣмъ къ новымъ еди

новѣрцамъ. 1911. . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . 1 1

9 Тамъ же, стр. 343.

** Тамъ же, стр. 344.

** По Массону, въ Various journeуs, 1, 209.

** Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ххуш, р. 544. . . . . 1

*" Тамъ же, стр. 345, и Массонъ, въ Various journeуs, 1, 207. Массонъ по

ложительно говоритъ что Нимчй называютъ омусульманившихся Сіятнушей, по от
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Ничто вообще не заставляло думать чтобы Сіятпуши не

были первонасельниками занимаемой ими страны; можно бы

лополагать только, согласно съ собственными ихъ преданіями,

что въ прежнее время занимали они пространства гораздо

обширнѣйшія нынѣшнихъ ихъ обиталищь, занимали не толь

котóры, но и равнины у подножія ихъ простирающіяся,

на-примѣръ Легманскую и Джелальaбадскую, изъ коихъ по

степенно вытѣсняли ихъ, и вдавливали въ гóры новые, силь

нѣйшіе пришлецы *". Но вотъ находимъ у Рaверти, въ

подтвержденіе прежнихъ, Моганъ-Лалевыхъ (см. выше,

стр. 229), новыя и весьма важныя извѣстія, которыя наме

каютъ на возможность первоначальнаго заселенія Кафири

стана инымъ, нежели Сіятпуши, народомъ—народомъ кото

рый Сіягпуши нашли уже въ гóрахъ, когда проникли туда,

который покорили они, и обратили въ рабство. Говоримъ о

Бари, племени живущемъ между Кафирами, по выраженію

Раверти,какъ ПаріиуИндѣйцевъ или Илотыу Грековъ. Равер

ти тоже считаетъ ихъ за аборигеновъ страны, именно за Па

ропамизадовъ Греческихъ писателей. Племя это занимается

всѣми тѣми ремеслами которыя считаются унизительными у

Сіяпушей, уважающихъ лишь земледѣліе и воинскія упраж

ненія. Бари— кузнецы, ножевщики, ткачи. Надо Сіягnушу

отправиться въ путь куда-нибудь: онъ нагружаетъ всѣдорож

ные запасы свои на спину Барійца, и тотъ тащитъ ихъ какъ

вьючное животное. Случится Сіягшушуубить домашнюю ско

ношенію къ религіи: «their religion is sо едuivocal, that theу are termed Мim

cha, оr halt Мussulmans». Поэтому Нимчё и перевожу я «Полувѣрокъ». Рaвер

ти-же, въ позднѣйшемъ трудѣ своемъ (Оn the language of the Siahроsh Каtirs),

переводитъ это слово Бialfibreeds, объясняя что такъ называется потомство про

исшедшее отъ помѣси Афганцевъ съСіятпушами, и нетолько съ Сіягпушами, а даже

съ Лerманцами, Свати и другими аборигенами страны къ сѣверу отъ Кабулъ

Дарьи (1. с. р. 268). По разнымъ соображеніямъ, которыя долго было бы изла

гать, мы остаемся при мнѣніи о значеніи и происхожденіи имени Нимчё соглас

номъ съ Массоновымъ.

** Раверти, 1. с. р. 365; Массонъ, 1. с. р. 238.
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тину, такимъ образомъ что она не можетъ уже быть употре

блена въ пищу, какъ нечистая, опоганенная: ее отдаютъ на

съѣденіе Барійцамъ, какъ и вообще всякіе испортившіеся

припасы. Даже убить Барійца считается не преступле

ніемъ, а оскверненіемъ. Не очень давно случилось одному

Сіятпушу изъ колѣна Вaма убить Барійца въ припадкѣ гнѣ

ва: такъ собственная жена убійцы оставила его какъ про

каженнаго, говоря что онъ опоганилъ свою руку наложивъ

ее на Барійца 99. Вотъ все чтó узнаёмъ отъ Раверти объ

этомъ, въ высшей степени возбуждающемъ любопытство,

«презрѣнномъ племени»; въ-особенности желательно было бы

познакомиться основательно съ языкомъ его, вѣроятно однимъ

-изъ древнѣйшихъ какіе существуютъ.

т. Гористая страна Сіятпушей представляетъ весьма мало

пространствъ удобныхъ къ воздѣлыванію 39; но свободо

любивый народъ этотъ пользуется каждымъ лоскутомъ ихъ,

и обращаетъ въ поля и сады, какъ плоскія вершины, такъ и

крутые скаты горъ;послѣдніе—помощію насыпныхъ террасъ

и водопроводныхъ канавъ, требующихъ, для устройства и

поддержанія своего, огромнаго, постояннаго и тяжелаго тру-.

да. Земледѣліе и садоводство находятся, впрочемъ, въ"са

момъ первобытномъ состояніи. Единственное орудіе для пер

ваго— соха, состоящая изъ древесины футовъ въ восемь дли

ною съ тремя развилинами на одной оконечности, согнутыми

въ видѣ зубьевъ. Къ этой древесинѣ, гдѣ позволяетъ мѣст

ность, припрягаютъ вола; нето, такъ тащитъ ее баба, а

мужъ, идя сзади, одною рукою направляетъ и подпихиваетъ

соху, а другою разбрасываетъ сѣмена. По окончаніи такимъ

«„4

" Раверти, 1. с. рр. 327 и 52—358. . . . ..,

“ Выше (стр. 529, прим. 14) замѣчено уже что, по Борису и Массову, въ

Кафиристанѣ много плоскихъ высей, хотя выси эти, какъ каменистыя и безвод

выя, Массонъ тоже не признаетъ за пригодныядляземлепашества (Various jour

вета, 1, 21). . . . . . . . . . . . . . .
и " и „ а "
- " « . , "? «
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образомъ за-разъ, и пахоты, и посѣва, хозяинъ и хозяйка

забораниваютъ зерно въ землю собственными ногами 99:

простѣйшаго способа землевоздѣлыванія вѣроятно нигдѣ въ

мірѣ не существуетъ, да и придумать невозможно. Описан

ное участіе женщины въ полевыхъ работахъ подало по

водъ сосѣднимъ Магометанамъ къ распространенію сказки

будто Сіягnуши запрягаютъ женщинъ въ соху, вмѣсто воловъ

или обокъ съ ними,—сказки отъ которой Борнсъ, при пер

вомъ своемъ проѣздѣ черезъ Кабулистанъ, пришелъ въ та

кой ужасъ что объявилъ Сіягпушей совершеннѣйшими дика

рями. 19. Справедливо возстаетъ Рaверти противу такого за

ключенія, замѣчая, что нѣтъ ничего естественнѣе, чтобы же

на и дѣти помогали мужу и отцу въ его трудахъ; что и въ

образованной Европѣ женщины вездѣ раздѣляютъ, тяжелыя

полевыя работы съ мужчинами, а въ собственномъ его оте

чествѣ, въ Сѣверной-Англіи, и на родинѣ Борнса, въ Юж

ной-Потландіи, дѣлается. 99 нѣчто и похуже того,— суще

ствуетъ еще, во всей грубости его, средневѣковой Боndagе;

женщины однѣ занимаются всѣми полевыми работами, а

мужчина, присматриваетъ лишь за ними, какъ Европеецъ

управитель за Неграми на Американскихъ плантаціяхъ; но

что изъ этого обстоятельства нельзя еще заключать чтобы

Англичане — были дикари 9.

. Посѣвы производятся преимущественно весною, жатва.—

осенью, причемъ урожай зависитъ главнѣйше отъ дождеваго

орошенія почвы. Сжатый" хлѣбъ обмолачиваютъ гоняя воловъ

по снопамъ на току; зерно обращаютъ въ муку, помощію

ручныхъ мельницъ. Муку пшеничную, ячменную и просяную

мѣшаютъ вмѣстѣ и пекутъ изъ этой смѣси, на желѣзныхъ

** Раверти, 1. с. рр. 328 и 336.

** Тravels intо Вokharа. Втор. изд. П, 183—185.

* По свидѣтельству Вильяма Говита (Нovit), въ его Кural life in Еngland,

" Раверти, 1. с. рр. зз6–зз7. . . . . .
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противняхъ, толстыя, прѣсныя лепешки. Но хлѣбъ, за недо

статкомъ земель годныхъ подъ пашню, составляетъ лишь

подспорье, а не главную статью въ пищѣ Сіягпушей, су

ществующихъ преимущественно произведеніями своего ого

родничества, садоводства и скотоводства. Плоды, какъ уже

замѣчено (выше, стр. 525), производитъ страна ихъ въоби

ліи и отличнаго вкуса; для зимняго употребленія, ихъ су

шатъ. Многочисленныя стада коровъ 99, козъ и овецъ до

ставляютъ огромное количество молока, которое, съ выдѣ

лываемыми изъ него топленымъ масломъ, творогомъ и сы

ромъ, составляетъ важнѣйшую статью продовольствія. Сыру,

разсказываютъ, изготовляются и потребляются изумительные

ворохи“?"".” Мясною пищею служатъ преимущественно коз

лятина и баранина; говядина — рѣже; питаются также

мясомъ дичи добываемой охотою, въ томъ числѣ и медвѣдей,

но обезьянъ, какъ разсказывали Борису, неѣдятъ. Приба

вивъ ко всему этому бездну откармливаемой домашней”пти

цы 11, и обиліе меду, нельзя сказать чтобы Сіягnушамъ

было дурное житье по кухонной части. Такое же приволье

и по питейной: изъ винограда, повсюду въ обиліи и съ боль

шимъ стараніемъ разводимаго—существуетъ строго-соблю

даемый обычай не сбирать винограда, ранѣе извѣстнаго

срока— приготовляютъ они и потребляютъ огромное коли

чество вина. Слава отличныхъ питуховъ остается за ними,

со временъ Бабера, весьма имъ въ этомъ сочувствовавшаго,

и до сихъ поръ, ненарушенною. На общественныхъ пирахъ

пьютъ страшно; пьютъ вино какъ мужчины, такъ и женщи

ту

. . . *

*" Массону (Various journeуs, 1, 212) разсказывали, напротивъ, что рогатаго

скота у Сіятпушей мало, равно-какъ и овецъ, богаты-же они лишь козами.

"? По Массону, тамъ же.

" По словамъ Сіягнушскаго невольника Динбара, соотечественники его, на

противъ, вовсе не держатъ домашней птицы (Сabool, р. 210); но"Динбаръ

былъ родомъ изъ восточнаго кафаристава, а птицеводствомъ, кажется, занима

ются преимущественно въ западномъ. "
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ны, какъ старые, такъ и молодые; даже груднымъ дѣтямъ

дается виноградный сокъ 19. Вино выставляется въ сосу

дахъ, по околицамъ селеній, въ видѣ дароваго угощенія да

же для прохожихъ. Виноградный сокъ варится, но не про

цѣживается, отчего вино, приготовляемое Сіягпушами не

взрачно на видъ, и должно быть слабо, судя по тому что,

даже при неумѣренномъ употребленіи, не производитъ ни

сильнаго опьяненія, ни ссоръ между пирующими 19. То вино

Сіягнушскаго приготовленія котораго удалось попробовать

Массону, привозимо было въ бурдюкахъ, и оказывалось

крайне-кислымъ: не принималъ ли онъ за вино—уксусъ, до

котораго Сіягпуши тоже большіе охотники? 19 Но, по сло

вамъ того-же Массона, есть у нихъ и хорошее вино, кото

рое, за недостаткомъ кувшиновъ, хранится въ цистернахъ

высѣченныхъ внутри скалъ, и можетъ нѣсколько лѣтъ дер

жаться безъ поврежденія 19.

. - Черные тулупы изъ козьихъ шкуръ носятъ всѣ: Сіягпуши

безъ исключенія, такъ же какъ и рубахи изъ грубой бумажной

ткани; но затѣмъ, одни колѣна, нѣсколько разнятся отъ дру

гихъ въ одеждѣ: у-большинства, портки, не широкіе, но и не

узкіе, называемые. бузо, шьются изъ шерстяной ткани, у

остальныхъ— изъ бумажной. Верхняя одежда, состоитъ у

большинства изъ короткаго кафтана,называемагочекмень?—

чекмени эти ткутся изъ разноцвѣтной шерсти; остальные

носятъ, широкія накидки съ короткими рукавами, называе

мыя чаша, 11, которыя изготовляются изъ всякаго рода шер

г и

9 слѣой, р. 211.

** Раверти, 1. с. рр. 836, 351—352.

** По Борнсу: Сabool, р. 210—211.

” Various journeуs, 1, 228; Борисъ, Сabool, р. 211.

-"" Равертя полагаетъ, кажется, что чекмень (сіusman) есть слово кафирское,

это Персидское названіе короткаго суконнаго кафтана, которое извѣстно и у

насъ на Руси. 1 I

” Чона (chokah)— слово тоже не Кафирскаго происхожденія. По-Турецки

называется такъ «сукно»; въ нашъ языкъ перешло оно въ формѣ «шугай».
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сти. Необходимою принадлежностью одѣянія считается также

бумажный кушакъ, лени 19. Обувь зимою состоитъ изъ плот

ныхъ валенокъ черной шерсти, лѣтомъ — изъ козловыхъ по

лусапожковъ шерстью вверхъ, зашнуровывающихся спереди:

такихъ же, замѣчаетъ Раверти, какіе носятъ и Шотланд

скіе горцы. Голову не покрываютъ ничѣмъ; немногіе лишь

обвертываютъ ее узкою и недлинною тесьмою изъ разноцвѣт

ной козлиной шерсти. Бороду кто брѣетъ, кто нѣтъ; голову

брѣютъ всѣ, оставляя лишь чубъ на макушкѣ. Женская одеж

да такова же какъ вообще у женщинъ Кабульскаго-Кутеста

на— широкія штаны, длинная рубаха и поверхъ ея чадыря

или покрывало 19. Объ украшеніяхъ знаемъ мы уже изъ

разсказовъ Муллы Неджиба (см. выше, стр. 226). Замуж

няя женщина отличается отъ дѣвушки тѣмъ что носитъ

серьгу въ правомъ ухѣ 49. . . .

Деревни и городки Сіягпушей, нерѣдко въ 300, въ 400

дворовъ, расположены почти исключительно на крутыхъ скло

нахъ горъ. По долинамъ и на плоскихъ высяхъ встрѣчаются

лишь въ сѣверныхъ частяхъ страны. Избы построены вооб

ще изъ камня въ брусяныхъ рамахъ, съ плоскими крыша

ми, и въ одинъ этажъ. Есть большія, въ нѣсколько ком

натѣ. Во всякой—деревянныя скамьи и стулья; послѣдніе не

рѣдко изъ плетеной ивы, и покрываются козловою шкурою.

Сіягпуши, въ противуположность со всѣми сосѣдями своими,

положительно не любятъ и непривычны сидѣть на полу съ

поджатыми на-крестъ ногами, чтó въ глазахъ Магометанъ

составляетъ несомнѣнное свидѣтельство ихъ Европейскаго

происхожденія. Спятъ на кроватяхъ, состоящихъ изъ дере

” Лени, слово вѣроятно Индустанское, означаетъ вообще «полотенце», кото

рое можетъ служить и кушакомъ, и чалмою на голову.

? Всѣ изложенныя свѣдѣнія объ одеждѣ Сіятпушей взяты у Раверти, 1. с. рр.

347—348, См. также Массона: Various journeуs, Г, 229 и 233,

(? По Малекъ-Муниру, у Массона, 1, с. р., 283.
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вянной рамы на низкихъ ножкахъ, переплетенной ремнями.

Этимъ извѣстіямъ Раверти ?" Массоновы во многомъ

противорѣчатъ. Такъ, по Массону, дома у Сіягпушей стро

ятся не изъ камня, а изъ дерева, и не въ одинъ, а въ

нѣсколько (въ пять, въ шесть) этажей, и любятъ они за

бираться на крыши высокихъ домовъ, своихъ попѣть и по

питъ. О селеніяхъ читаемъ у него, что извѣстны изъ нихъ;

лишь порубежныя съ Магометанскими, и то преимуществен

но по рѣкѣ-Камѣ. Таковы Катора, Гамбира, Деп-Уза (Deh

Пa), Чумія, Амисуза, Ландшта, Арансъ, Вайгаль. О первыхъ,

шести селеніяхъ разсказывали Массону что въ каждомъ

изъ нихъ по 1.000, въ Арансѣ—до 3.000, а въ Вайга

лѣ-до 6.000 дворовъ; но онъ основательно, заподозри

ваетъ эти разсказы въ сильномъ преувеличеніи 99. Разска

зывали также. Массону что деревянныя избы свои любятъ

Сіягнуши украшать разною рѣзьбою, Это,замѣчаетъ онъ, дол

жно быть вѣрно, такъ-какъ Казіабадскіе Сафійцы, въ горахъ

къ западу отъ Легмана, живутъ именно въ изукрашенныхъ

рѣзьбою избахъ, и большое расположеніе къ рѣзнымъ укра

шеніямъ изъ дерева видно въ самомъ Легманѣ, гдѣ косяки

дверные, и, въ богатыхъ замкахъ, и въ простыхъ домахъ,

обыкновенно изукрашены старательно и со вкусомъ сдѣлан

ною рѣзьбою. Относительно-же обычая Сіягпушей сидѣть на

стульяхъ или скамьяхъ, тотъ же путешественникъ замѣчаетъ

что нѣкогда обычай этотъ господствовалъ, должно полагать,

повсюду въ Легманѣ иДжелальaбадской-Долинѣ, такъ-какъ

и теперь по домамъ у бѣдняковъ въ Легманѣ, и у Коджіа

9 Раверти, 1. с, рр. 350—351.

"У Борнса (Сabool, pр. 212–213) упоминаются имена многихъ Сѣннуш

скихъ селеній, частію тѣхъ же чтò и у Массона, частію другихъ; но и первыя

отличаются у него орѳографіею отъ Массоновыхъ, напримѣръ Сheeneе вмѣсто

Тshtmiа, Аmeeshdesh вмѣсто Аmistrz, Оimeer вмѣсто Оambir., и т. д. Кому изъ

двухъ слѣдуетъ довѣрять больше, Аллахъ вѣдаетъ. "" " "" "



—- 606;—

нійцевъ около Гандамака и далѣе къ Сефидъ-Кугу, уви

дишь, непремѣнно низенькіе табуреты **. Столовъ, разска

зывали Борнсу, Сіягпуши не знаютъ: кушанье ставится на

треножники изъ желѣзныхъ прутьевъ 99. - - - - -

Какимъ мастерствомъ въ рѣзьбѣ по дереву и столярной

работѣ отличаются Сіягнуши—читаемъ далѣеу Массона—

такими же искусниками слывутъ они (они сами, или Варій

цы?) и относительно металлическихъ работъ. Сыраго же

лѣза Баджóурскаго являются они постоянными покупателями:

кузнечное дѣло у нихъ идетъ превосходно; чары и чаши

для вина—всегда съ богатою чеканкою и роскошными

украшеніями?. Весьма искусно также дѣлаютъ они боль

шіе глиняные сосуды въ которыхъ давится виноградъ для

вина 199. —-Тѣмъ чего сами не изготовляютъ, или чего нѣтъ

въ странѣ ихъ, запасаются Сіягпуши отъ сосѣдей. Магоме

танъ черезъ посредство "«Полувѣрковъ», промѣнивая вино

свое, уксусъ, воскъ, медъ и сушеные плоды на соль, сви

нецъ, ситцы, на грубыя бумажныя ткани, на мелкія сталь

ныя издѣлія Кабульской и Пишаверской работы (какъ иглы,

ножницы, ножички "и т. п.), на огнестрѣльное оружіе, на

порохъ. Продаютъ какъ товаръ и дѣтей, только не собствен

ныхъ, а Барійскихъ; при нуждѣ, впрочемъ, рѣшаются, быть

можетъ— говоритъ Раверти—украсть ребенка для про

дажи и у своего брата 91. . . . . I

Въ-отношеніи нравственныхъ качествъ, всѣми кто сбли

жался съ ними, Сіягпуши описываются какъ народъ добро

душный, веселый, беззаботный, общительный, твердый въ

словѣ, правдивый, смышлёный, въ высшей степени госте

9Various journeуs, 1, 214, 227—229, 288.

* Сabool, р. 210.

9 Various journeуs, 1, 228.

** По Борнсу: Сabool, р. 211. .

*" Массонъ, 1. с. 1, 231; Борнсъ, 1. с. р. 212; Рaверти, 1. с. р. 338, 358.
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пріимный, мужественный и свободолюбивый, 19. Сила духа

этихъ горцевъ свидѣтельствуется несомнѣнно тѣмъ что, окру

женные отовсюду непріязненными сосѣдями, они въ-теченіе

многихъ вѣковъ умѣли, несмотря на разрозненность свою,

отражать всѣ попытки вторженія въ страну ихъ, и успѣли

сохранить независимость свою, если не вполнѣ, то большею

частію, даже до настоящаго времени. Афганцевъ, ненави

дятъ они не по чему иному, какъ вслѣдствіе постоянныхъ пося

гательствъ этихъ-послѣднихъ на вѣру ихъ, свободу и достояніе,

Сосѣдніе имъ Читрарцы и Бадахшанцы— тоже, Мусульмане,

нокъ нимъ не питаютъ они такой вражды, живутъ даже, бóль

нею-частію, въ хорошихъ отношеніяхъ съ ними?. Торговые

Индѣйцы весьма легко проникаютъ въКафиристанъ, и не под

вергаются, находясь тамъ, никакой опасности ?. Принимает

ся ими радушно дажеМусульманинъ, если является онъ безъ

враждебныхъ намѣреній. Опасаясь этихъ намѣреній, или, быть,

можетъ, и изъ другихъ побужденій, Сіягшуши стараются толь

ко задержать у себя забравшагося къ нимъ иноземца, пред

лагая ему жениться и жить, между ними; но согласится онъ на

это, такъ уже трудно ему будетъ уйти цѣлымъ во-свояси "":

Гостепріимство вообще почитается. у Сіятпушей, вели

чайшею добродѣтелью. Для гостя нѣтъ, ничего завѣтнаго."

Тотчасъ по приходѣ его, въ домъ въ какую бы ни было пору,

ставятъ передъ нимъ все чтó имѣется, съѣстнаго и питейнаго,

Прислуживать ему долженъ самъ хозяинъ, не допуская къ

тому никого изъ своей семьи. Пока не насытится гость, ни

кто изъ домашнихъ не смѣетъ прикоснуться къ пищѣ. Ве

личайшая деликатность выказывается въ томъ, что гостю-ино

вѣрцу самому предоставляется зарѣзать козла или барана, на

Т Т . . . . . . . . . , " 1 1 . 1

9 Массовъ, 1. с. 1, 236; Борисъ, 1. с. р. 211, 214; Раверти, 1. с. р. 368.

** А visit tо Сihuzni etс. р. 235; Массонъ: Various journeуs, 1, 280.

9 Саbool, р. 209,

" Раверти, т. е. убы. хххш, р. зв7.
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значаемаго въ угощенье, по обычаямъ своей религіи, и та

кимъ же образомъ самому предоставляется изжарить,или сва

рить выбранную имъ часть мяса: и какъ-бы животное, ни

было умерщвлено гостемъ, сами хозяева употребляютъ его

въ пищу не брезгая. Имѣть у себя гостя считается такою

честію для домохозяина, что безъ согласія его никто изъ

другихъ лицъ въ селеніи не въ правѣ принять у себя того

же гостя, или предложить ему чего-либо. Нарушеніе этого

обычая непремѣнно влечетъ за собою кровавую ссору.

Снать укладываютъ гостя въ тойже комнатѣ гдѣ спитъ вся

семья, а спать ложатся Сіягпуши, по разсказамъ Магоме

танъ, совсѣмъ голые; но Раверти не вѣритъ этому, осно

вательно полагая что спать «голымъ» по понятіямъ Маго

метанъ, значитъ спать снявши верхнее платье, чего, какъ

извѣстно, Мусульманскіе сосѣди Сіягпушей недѣлаютъ. Что

означенный обычай существуетъ не вслѣдствіе недостатка

помѣщенія, свидѣтельствуетъ слѣдующій анекдотъ. Недалѣе

какъ въ прошломъ году (1848)— разсказывали Раверти—

одинъ Сіягпушъ, зайдя въ сосѣднюю Магометанскуюдеревню

Мая (Моуah), остановился тамъ у знакомаго. Когда пришло

время спать, домохозяинъ и указываетъ гостю, тдѣ ему лечь.

Послѣдній обнаруживаетъ явные признаки неудовольствія, и

наконецъ обращается къ хозяину съ упреками; «когда ты

гостишь у меня, такъ я кладу тебя спать вмѣстѣ съ женою

моею и дѣтьми; а вотъ я зашелъ къ тебѣ въ гости, ты укла

дываешь меня въ особомъ покоѣ: это чтó за гостепріимство?»

Тѣмъ и кончилось что Мусульманинъ, чтобыуспокоить гостя,

долженъ былъ уложить его въ одной комнатѣ съ собою и

своею семьею?9.

Свадебные, похоронные и другіе обычаи—одинаковы у

всѣхъ Сіягпушскихъ колѣнъ,утверждаетъ Раверти 9: обстоя

1 - . . . 1

” « . . . . - I

9 Рaверти, 1. с. р. 349-350. т

? Тамъ же, стр. 349. "
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тельство весьма важное, какъ свидѣтельство народнаго един

ства Сіягпушей. Только дѣйствительно ли существуетъ эта

одинаковость?

Браки совершаются обыкновенно въ возрастѣ отъ 20 до

25 лѣтъ для мужчины, отъ 15 до 20, а иногда и болѣе—

для женщины: дѣло зависитъ отъ того, имѣетъ ли молодой

человѣкъ средства содержать жену. Приглянется молодцу дѣ

вушка, и задумаетъ онъ жениться на ней, сватовство начи

нается съ того что въ домъ, гдѣ живетъ его избранная, пус

каетъ онъ стрѣлу обмоченную въ крови, и увѣдомляетъ объ

этомъ того изъ почетныхъ домохозяевъ селенія котораго

желаетъ имѣть сватомъ. Отецъ дѣвушки, примѣтивъ стрѣлу,

начинаетъ, съ своей стороны, разъузнавать у сосѣдей, кто

это сдѣлалъ. Тогда является на сцену сватъ отъ жениха,

объявляетъ его имя, и проситъ согласія всего общества чтобы,

дѣвушка отдана была молодцу. Если общество изъявляетъ со

гласіе, какъ это и бываетъ обыкновенно, назначается какой

выкупъ (скотомъ и вещами) за дѣвушку долженъ дать женихъ

ея родителямъ (или хозяину, если дѣвушка— рабыня его).

Въ состояніи женихъ дать положенный выкупъ, онъ уплачи

ваетъ его къ извѣстному сроку; а не въ состояніи, такъ ему

помогаетъ въ этомъ община, кто чѣмъ въ силахъ. Затѣмъ

назначается день брака, и сзываются гости на свадьбу къ

отцу невѣсты. Пированье, смотря по средствамъ его, про

" должается отъ пяти до десяти дней. Гости поютъ, пляшутъ

подъ музыку бубновъ и свирѣли, и веселятся, всячески, воз

буждаемые къ тому въ обиліи подносимымъ виномъ. Въ этотъ

же срокъ отецъ невѣсты надѣляетъ ее приданымъ, какое

можетъ дать: платьемъ, домашнимъ скарбомъ, украшеніями,

скотомъ. Богатые присоединяють къ этому и рабовъ. Самое

брачное торжество заключается въ томъ что, въ назначенный

день, жениха и невѣсту, разряженныхъ какъ можно болѣе,

приводятъ къ собравшимся гостямъ, и ставятъ посрединѣ по

коя. Тащутъ потомъ козла, и помѣщаютъ его между брачу

39
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щимися, головой къ невѣстѣ, хвостомъ къ жениху. Тогда кто

либо изъ присутствующихъ стариковъ подымается, становится

подлѣ козла, и начинаетъ похвальбу воинскимъ подвигамъ и

другимъ доблестямъ,предковъ жениха и невѣсты. Рѣчь окан

чивается желаніемъ чтобы брачущіяся слѣдовали ихъ примѣру

и жили счастливо. Затѣмъ ораторъ умерщвляетъ козла, и

отдаетъ присутствующему кудеснику (ргіest), какъ свадебный

подарокъ ему слѣдующій, а молодой уводитъ молодую къ себѣ

въ домъ.—Многоженство рѣдко, но случается. Прелюбодѣя

ніе имѣетъ послѣдствіемъ разводъ 99. По Массону, брач

ный обрядъ заключается въ томъ только,что берутъ двѣ вѣтви,

величиною въ ростъ жениха и невѣсты, связываютъ ихъ, и

даютъ въ руки брачущимся, которые и берегутъ эти вѣтви

пока живется вмѣстѣ; а пожелаютъ развестись, стоитъ только

изломатъ этотъ символъ брака, и разводъ совершенъ 99.

Умретъ кто-нибудь въ семьѣ, женщины подымаютъ плачь

и вой, колотя себя въ грудь. Первая забота затѣмъ — вы

тесать изъ дерева статую покойника,или покойницы, сколь

возможно сходную съ оригиналомъ: былъ усопшій съ выко

лотымъ глазомъ, такимъ изображаютъ и статую; имѣлъ онъ

на тѣлѣ какіе-либо шрамы или пятна, такіеже непремѣнно

выводятъ и на статуѣ. Покончивши съ этою заботою, покой

ника одѣваютъ въ лучшее его платье, и кладутъ въ гробъ,

который заколачиваютъ на-глухо. На кладбище, которое

всегда располагается противъ селенія, гробъ несутъ на но

944кахъ четверо или шестеро мужчинъ: женщины при этомъ

949тъ впереди съ плачемъ и воемъ, а мужчины—сзади, рас

4494 квалы покойному, и подплясывая. На кладбищѣ гробъ

не зарываютъ въ землю, а оставляютъ на открытомъ воздухѣ,

Похоронный кортежъ возвращается въ домъ покойника и пи

" Раверти, 1. с. р. 361-362.

" Уarious jurneуs. 1, 207
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руетъ; для этого пира, кромѣ козловъ и барановъ, считается

необходимымъ зарѣзать быка или корову?.

Разъ въ годъ бываетъ у Сіягпушей большое и, по-види

мому, древнее празднество, продолжающееся отъ 30 до 40

сутокъ сряду. Къ празднику этому запасаются заранѣе вся

кимъ съѣстнымъ и питейнымъ. Приступаютъ къ нему тѣмъ

что никто не обѣдаетъ у себя дома, а ходятъ по знакомымъ,

и пируютъ въ гостяхъ другъ у друга, по нѣскольку дней.

Затѣмъ, въ каждомъ домѣ является на сцену большой котелъ

съ растопленнымъ масломъ, который постоянно подогрѣваютъ.

Начинаются взаимныя посѣщенія, и каждый гость "долженъ

непремѣнно зачерпнуть изъ котла и выпить полную чашку

масла: неисполненіе этого обычая считается тяжкою обидою

хозяину, и ведетъ тотчасъ къ ссорѣ. Въ промежуткахъ соби

раются и веселятся на открытомъ воздухѣ. Мужчины вышля

сываютъ какой-то воинственный танецъ; а женщины пляшутъ

особо отъ нихъ, охвативъ одна другую поясами ?”. Наканунѣ

послѣдняго дня праздника, все населеніе деревни, мужчины и

женщины, старые и молодые, сходятся на лугъ, гдѣ происхо

дятъ всѣ общественныясборища, иразмѣстившись,женщины—

на одной сторонѣ, мужчины— надругой, влагъ, пьютъ,

поютъ пѣсни, пляшутъ и всячески веселятся до самой пол

ночи; тогда, по данному знаку, всѣ огни"тупатся, и муж

чины кидаются къ женщинамъ: какую"кто ухватитъ въ этой

свалки, ту и утомить съ собою на ночь, можно представилъ

* Равертя, 1. с. р. 363.

** Это послѣднее обстоятельство "указываетъ что Сіятпушки—хор о в о дъ

водятъ, тотъ самый хороводъ и который Раверти могъ бы увидать въ любой

Русской деревнѣ. Весьма быть можетъ что и «воинственныйтанецъ» Сіятпушей

не что иное какъ нашъ «тр еп а къ» съ присядкой. Сіяпупскіе невольники по

казывали Бoрнсу какъ пляшутъ у нихъ, и Борисъ пишетъ что мужская пляска

состоитъ изъ прыжковъ и притопыванья, а женская — въ томъ что женщины,

положивъ руки одна другой на плечи, составляютъ кругъ, и двигаются всѣмъ

кругомъ, подпрыгивая то на одной, то на другой ногѣ (Сabool, р. 210); чистѣйшій

хороводъ!
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себѣ какія ужасныя, противуестественныя сочетанія должны

случаться вслѣдствіе такой оргіи. День, въ который совер

шается она, зовется Чилумѣ-Чути”.

Возможность подобныхъ неистовствъ объясняется отчасти

низкимъ вообще положеніемъ женщины у Сіягпушей, кото

рые, по-видимому, какъ и вообще народы грубые, не счита

ютъ женщину за существо равное мужчинѣ. Мы видѣли уже

какъ легко разводится Сіягпушъ съ своею женою. Магоме

тане утверждаютъ также что не затрудняется онъ подѣлиться

ею и съ гостемъ, и что вообще цѣломудріе не принадлежитъ

къ числу добродѣтелей Сіягпушекъ ?. Отомъ что женщины

во время родовъ и въ-теченіе извѣстнаго времени послѣ

считаются нечистыми, и помѣщаются на это время въ особой

избѣ за селеніемъ, знаемъ мы уже отъ Муллы Неджиба

(см. выше, стр. 21—22); туда же удаляются женщины и

въ періодъ менструаціи ”. Всть вмѣстѣ съ мужчинами не

дозволяется имъ никогда; пляшутъ онѣ также отдѣльно 1.

На слѣдующій день послѣ Чилума-Чути, послѣдній день

продолжительнаго празднества о которомъ шла рѣчь, проис

ходитъ опять общее сборище— для устройства набѣга на

сосѣднихъ Магометанъ. Желающіе принять участіе въ набѣ

гѣ выходятъ изъ толпы и становятся особнякомъ. Кто-ни

будь изъ старшихъ лѣтами или почетнѣйшихъ возбуждаетъ

при этомъ воинскій жаръ въ охотникахъ разсказами о ге

** Раверти, 1. с. р. 353–354. Не должно забывать что празднество Чилумѣ

чуши описывается со словъ Магометанъ, которые не прочь обвинить Сіяrпушей

во всякихъ мерзостяхъ, потому только что Сіягпуши — «поганцы», а не «право

вѣрные». Извѣстно, впрочемъ, празднество Милитты въ Вавилонѣ, извѣстно так

же что подобныя оргіи имѣютъ мѣсто у Курдовъ ѣзиди, и у разныхъ сектъ му

сульманскихъ и Христіанскихъ. Нѣчто подобное происходило, по-видимому, и у

Русскихъ Славянъ на ихъ «игрищахъ межю селы», о которыхъ съ такимъ отвра

щеніемъ упоминаетъ Несторъ.

*" Массонъ: Various journeуs, 1, 227.

*"? Массонъ, 1. с. 1, 226; Раверти, 1. с. рр. 362-363.

1 Сabool, р. 210.
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ройскихъ подвигахъ предковъ и современниковъ: сколько ма

гометанъ они истребили, сколько селеній ихъ опустошила,

и такъ далѣе въ этомъ родѣ. Затѣмъ народъ расходится по

домамъ, а охотники совѣщаются на счетъ подробностей рѣ.

шеннаго набѣга 1. Покуда не отправятся окончательно въ

путь, никто изъ нихъ не ѣстъ и не спитъ у себя дома, про

воля все время въ гостяхъ. Въ день назначенный къ нему.

пленію въ походъ, охотники снабжаются отъ общества ру

щей и питьемъ на дорогу, а нуждающіеся въ оружія,—я ору

жіемъ. Чтобы по возвращеніи изъ набѣга могли они быть,

встрѣчены односельцами съ подобающею торжественностію,

заготовляется на видномъ мѣстѣ куча хворосту, которая и

зажигается возвращающимися, какъ маякъ. Достигнувъ враж

дебныхъ предѣловъ, охотники условливаются въ общемъ

сборномъ мѣстѣ, и затѣмъ разсѣиваются мелкими партіями,

а иногда и по одиночкѣ, стараясь захватить врага въ рас

плохъ на пастбищахъ или полевыхъ работахъ 9. Къ ночи

сходятся на условленное сборное мѣсто, и хвалятся подвига

ми хитрости и ловкости. Тѣ которымъ удалось убить врага,

ѣдятъ и пьютъ уже особо отъ остальныхъ, менѣе счастли.

выхъ. Проведя въ такихъ поискахъ за Мусульманами дней

двадцать или и цѣлый мѣсяцъ, шайка отправляется въ об

ратный путь, и, добравшись до маяка, зажигаетъ его. Завя

дѣвъ костеръ, всѣ селяне, старый и малый, мужчины и жен

щины, бѣгутъ встрѣчать героевъ. Кому изъ партіи посча

стливилось срѣвать вражью голову, тѣхъ подымаютъ на руки,

* По Массону (1. с. 1, 229), при совѣщаніи старѣйшинъ и предводителей

относительно похода, приносится въ жертву корова, мясо которой распредѣляется

затѣмъ между всѣми присутствующими. . . 1

* Набѣгій въ значительныхъ массахѣ предпринимаютѣ Сіяrnуmи, по Массо."

ву (1. е. р. 281), во время разлива рѣкѣ, когда жители одного берега не мо

гутъ подать помощи подвергшися набѣгу жителямъ другаго: въ такихъ случаяхъ,

она, «а ты тамъ «отомъ то и «и не таится и тянет; ни плачу,

а довольствуются легкимъ отцомъ. — "
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и, несутъдомой съ торжествомъ; остальные подвергаются по

зору;, до слѣдующаго набѣга имъ не позволяется ни сидѣть

на сборищахъ, какъ полноправнымъ членамъ общины, ни

принимать участіе въ общественныхъ увеселеніяхъ, ни же

ниться, ни даже ѣсть и пить вмѣстѣ съ другими; съ пре

зрѣніемъ смотритъ на нихъ собственная семья ихъ, даже

дóма, у себя лишаются они права на пищу, и должны вы

прашивать ее какъ милостыню у чужихъ людей, да и мило

стыня эта подается не иначе какъ задомъ къ просителю, че

резъ лѣвое плечо 1. Понятно что при существованіи такого

обычая, обиженный судьбою въ одномъ набѣгѣ, и спитъ,

и видитъ какъ бы смыть съ себя позоръ въ слѣдующемъ. Но

означенному поруганію подвергаются лишь охотники, добро

вольно вызвавшіеся въ набѣгъ послѣ описаннаго годоваго

праздника: ходить въ подобные набѣги, не есть непремѣнная

обязанность каждаго; множество Сіягпушей живетъ и уми

раетъ, ни разу не принявши въ нихъ участія; только тотъ

кому ни разу въ жизни не удалось убить Мусульманина, не

можетъ претендовать на большой почетъ между своими 9.

Почетъ: этотъ и всякія отличія составляютъ удѣлъ счастлив

цевъ которымъ удалось поразить врага, и распространяются

даженасемейства ихъ. Прославившійся воинъ украшается поя

сомъ съ колокольчиками по числу убитыхъ имъ Магометанъ;

жена его и дочери получаютъ право прикрѣплять къ голов

ному убору (шапочкѣ или лентѣ) морскія раковины (кацри,

Сурraea monetа). Наконецъ, самый гробъ героя отличается

тѣмъ что къ шесту, который вставляется въ гробъ, приба

—–. . . . . . . . . . . . .

« «. . . . . . . "? " „ . . 1 1 . 1 1 . . . . . . I

четыматемать. «т»т. д. вмѣ

станъ не далѣе селенія Каmаръ), возвращающіеся изъ набѣга на, Магометанъ

несутъ одежды убитыхъ ими враговъ: навѣщенными на шесты, которыми и по

трясаютъ съ торжествомъ. На чью-же долю не выпаю; уложить врага, тѣ всту

999тѣ въ селеніе съ лицами вымазанными золою и коровымъ пометомъ. См. у

Массона, въ Various journeуs, 1, 234—2зѣ) . . . . . .

* Раверти, 1. с. рр. 355-359.



— 615 —

вляютъ на-крестъ поперечныя палочки по числу Магометанъ

лишенныхъ имъ жизни Ч. . .

Оружіе Сіятпушей состоитъ изъ лука и стрѣлъ, длиною,

первый--до четырехъ, послѣднія—до двухъ футовъ, и, кро

мѣ того, изъ длиннаго и широкаго ножа, особымъ образомъ

искривленнаго (какъ турецкій ятаганъ?). Немногіе имѣютъ

огнестрѣльное оружіе и сабли—добычу отнятую ими у

враговъ 1. . . . . . .

Мусульманскіе сосѣди Сіягпушей, чтобы отвратить отъ

себя ихъ набѣги, платятъ имъ дань—по тюку шерсти, или

хлопка, либо по сшру соли съ дома. Таковы отношенія

къ Сіягпушамъ многихъ селеній въ Легманѣ и по рѣкѣ

Камѣ. Въ наиболѣе враждебныхъ отношеніяхъ: кивутъ Сіяг

пуши съ Шинварійцами Шигальскими, и Сафійцами въ Дерё

Пичѣ, которые за набѣгъ отплачиваютъ набѣгомъ. Въ Лег

манѣ тоже, время-отъ-времени, муллы, принимаются пропо

вѣдывать джшада (священную войну) противу Кафировъ;

собираются толпы пази (воителей за вѣру), и вторгаются въ

ближайшія селенія Сіягпушей; но удача рѣдко сопровож

даетъ подобныя экспедиціи 9. Когда заключается перемиріе

съ враждебными сосѣдями, знаменуется оно-обмѣномъ ору

жія: пока оружіе не возвращено, нарушить миръ считается

невозможнымъ. Есть и другіе обычаи при замиреньѣ: съѣсть

соли съ непріятелемъ, и т. д.; но всѣ они далеко не счи

таются такими священными и обязательными какъ обмѣнъ

оружіемъ ". Вообще прекращеніе всякой ссоры и вражды

выражается поцалуемъ, непріятеля въ сосокъ лѣвой груди,

чтó называется «выпить молока дружбы». Противная сторо

——-–— . . . . . . .

9 Борисъ: Сabool, р. 211; Массонъ, 1. с. р. 233; Раверти, 1. с. р. 349.

* Раверти, 1. с. р. 357.

* Раверти, 1. с. р. 338; Массонъ, Т. с. р. 230. О походахъ Магометанъ на

сыпей въ прежнее время, будетъ помню ниже, въ историческомъ отдѣлѣ

нашихъ дополненій. " " "" "" "" "

* Раверти, 1. с. р. 360.
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на возвращаетъ это привѣтствіе поцалуемъ въ голову, и

враги дѣлаются пріятелями по гробъ 19.

Новыя извѣстія о религіи. Сіягпушей далеко не такъ

нодробны и любопытны какъ сообщенныя муллою Неджи

бомъ (см. выше, стр. 20-21 и 225). Культъ ихъ, по Ра

верти, заключается преимущественно въ жертвоприношеніи

коровъ и козловъ божествамъ по имени Шеруя (Вhuruуah),

Ламани и Панду 11. Деревянные кумиры ихъ помѣщаются въ

капищахъ, мало отличающихся наружностію отъ обыкновен

ныхъ жилищь. Въ каждомъ селеніи есть свой храмъ. Ма

лекъ-Мувиръ былъ безо всякаго затрудненія допущенъ въ

Каторское капище. «У дверей его — разсказываетъ этотъ

Афганецъ — сидѣлъ старикъ, сторожъ. Онъ всталъ и отво

рилъ намъ дверь. Мы прошли черезъ три или четыре покоя на

Волненные одеждами и оружіемъ— военною добычею отня

тою у Магометанъ 1”. Затѣмъ ввели меня въ покой, гдѣ на

ходится идолъ— изваяніе, изъ чернаго или темнаго камня въ

обыкновенный человѣческій ростъ. Я не могъ оставаться дол

го въ капищѣ, ради тяжелаго запаха, распространившагося

изъ покоевъ съ платьемъ» 19. Огонь, по Рaверти, необ

ходимъ при совершеніи всѣхъ религіозныхъ обрядовъ, и

Сіятнуши не любятъ ни заливать его водою, ни тушить за

задувая "". Подтверждаетъ также Рaверти и существо

" Массонъ, 1, с. р. 229; Борнсъ, 1. е. р. 212.

"! Учея от Каilгistan, 1. с. р. 862. Массонъ и Ворясѣ, не упоминая въ

9999 Р9499тахъ, подтверждаютъ извѣстіе мулы невида что первыхъ 45.

91 9999994 часа Домовомъ фавои, радіаль, жертвоприношенья ему дѣ

999991 99 Ч99999ь невольника Динбара, преимущественно во время вещь

9Р949999 Ч99944го мѣсто въ началѣ апрѣля, и продолжающагося день, дава

199994999тѣ 1 24: Самой, р. 209). праздникъ этотъ — сенъ, сынъ

99тъ самый который описанъ нами выше по извѣстіямъ вперта.

"Ч99999гія (1. е. р. 34), стѣны капищъ (внутреннія или наружныхъ

У999чаются обыкновенно оленьими рогами.

"Уerons toumens, 1, зи.

"“ Моtes on Каtristan, 1. е. р. зeи.
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ваніе у Сіягпушей наслѣдственныхъ жрецовъ, которые при

сутствуютъ при торжествахъ и обрядахъ, живутъ доброволь

ными приношеніями, и получаютъ на пирахъ двойную долю

съѣстнаго и вина; но замѣчаетъ что вліяніе ихъ незначи

тельно, и что колѣна руководствуются во всемъ старшинами

своими и почетными людьми 19. Привязанные крѣпко къ

вѣрѣ отцевъ когда живутъ у себя на родинѣ, Сіягпуши,

попавшись въ неволю, не оказываютъ ни малѣйшаго отвра

щенія къ переходу въ Исламъ 19— черта замѣчательная,

особенно по противуположности съ поведеніемъ Индѣйцевъ,

изъ которыхъ никто и ни за чтò не измѣнитъ своей вѣрѣ.

Магометанъ зовутъ Сіягпуши Одала или Авдала (Оdal,

Аvdal). Раверти производитъ это названіе отъ Малекъ

Абдаля, Афганскаго вождя, по имени котораго и Мусуль

мане; звали Афганцевъ Абдали, «Абдальцами»; при вождѣ

этомъ, Афганцы, выселившись изъ первоначальныхъ жилищь

своихъ, вторглись впервые въ долину Кабулъ-Дарьи, обращая

жителей ея въ рабство или въ Исламъ: не мудрено что назва

ніе Авдалъ укоренилось съ того времени у Сіягпушей, какъ

прозвище Афганцевъ, а затѣмъ распространилось и на Ма

гометанъ вообще 119. За исключеніемъ послѣднихъ, Сiягпуши

считаютъ братьями всѣхъ людей, въ-особенности же тѣхъ ко

торые носятъ кольца и пьютъ вино, а потому и Френговъ

(Европейцевъ) 19. Объ этомъ говорили и Вуду по сѣверную

сторону Гинду-Куша 99; но всего болѣе свидѣтельствуется

расположеніе ихъ къ Френгамъ посольствомъ которое, въ

декабрѣ 1839 года, отправили они въ Джелальабадъ къ Мак

натену, чтобы привѣтствовать Англичанъ, какъ «родствен-,

* . . . 1

Т 1 «. " — " У" . . . . и т . . . . 1

** Тамъ же. Почетные, вліятельные люди у Сіятпущей зовутся, по словамъ

Динбара, себянинамъ (abaninasi), Ся, Сabool, р. 209. . . . . . . . . . и

" Массонъ: Уarious journeуs, 1, 222–227... . . . I

” Коtes on Каtiristan, 1. с. рр. 365-366. . . . . . . . . . . . .

** Борнсъ: Сabool, р. 207.

” Лourneу to the Охus, р. 287. -
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никовъ». Гордые Британцы не были польщены этимъ род

ствомъ, и приняли «захудѣвшую» родню съ ледяною холод

ностію, столь свойственною Джонъ-Булю. Раверти по-дѣ

ломъ упрекаетъ за это своихъ соотечественниковъ, говоря

что такимъ образомъ потерянъ былъ превосходный случай

послать въ Кафиристанъ, обратно съ этою депутаціею, кого

либоизъ Европейцевъ,для ближайшаго ознакомленія съ такою

любопытною страною 99. . -

2. Слѣпйцы.

такъ (8аlis, snees) зовутся горцы живущіе частію въ

Табугской-Долинѣ, частію въ Дере-Нурѣ, Дерё-Личѣ,

Дерё-Лазарѣ и другихъ долинахъ выходящихъ на правый

берегъ рѣки-Камы 19. Сверхъ того, встрѣчаются Сафійцы

и въ горномъ округѣ Сюрха-Камбара, къ югу отъ Баджóура,

гдѣ число ихъ простирается до 6.000 взрослыхъ мужчинъ **.

тагоускіе Сафійцы— ихъ считается вооо семействъ 99—

спускающіеся со стадами своими и къ югу отъ долины ими

занимаемой, въ холмистый край между Бараномъ и Кабулъ

Дарьею (см. выше, стр. 545), говорятъ по-Афгански, хотя

и особымъ нарѣчіемъ; тѣ-же чтó живутъ въ долинахъ по

рѣкѣ-Камѣ— особымъ отъ Афганскаго языкомъ, который

обозначается названіемъ Крестани, «горскаго», и по-Аф

*? Мotes on, Кairistan, 1. с. рр. 345—346. Въ-заключеніе статьи о Сіятпу

шахъ, неизлишне замѣтить что Лассенъ слишкомъ уже произвольно распоря

жается принадлежащимъ имъ спеціально именемъ Кафировъ: въ его Лindische Аl

terthumskunde (1, 39) читаемъ что Кафирами называется и народъ населяющій

Читраль, и горцы въ верховьѣ Севадской.-Долины. Ниже увидимъ, что это не

имѣетъ никакого основанія. . " 1

*" Массонъ: Various journeуs. 1, 215; Личь, въ Кероrts and рapers of thе

Аighanistan Мission. Geogr. Sect. р. 86.

*" Массонъ, 1. с. 1, 223, и Алимъ-ул-Лахъ, въ Лournal оt the Вengal. Аsiat.

Soc. Vol.ХIV, р. 701. . . . - "

** Личь, 1. с.
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гански - не понимаютъ. Массонъ находитъ что языкъ этотъ

близокъ къ языку Гинди *". Словъ полтораста этого языка

собралъ и напечаталъ Раверти ?..

Всѣ Сафійцы выдаютъ себя за Магометанъ, и пользуют

ся совершенною независимостію отъ Афганцевъ. О бытѣ

Тагóускихъ и «Сюрхъ-Камбарскихъ не знаемъ мы ниче

го; тѣ-же чтò занимаютъ долины, около р. Камы, по

чти ничѣмъ не отличаются отъ сосѣднихъ съ ними. Сіяг

пушей. По описанію Массона, видѣвшаго Сафійцевъ Де

ренурской-Долины, это — смѣлое, мужественное племя,

съ румянцемъ на щекахъ, свѣтлыми волосами, свѣтлыми

глазами, своеобразное въ обычаяхъ, и сохраняющее мно

гіе слѣды прежней, по-видимому, образованности; такъ,

на-примѣръ, есть у нихъ пчелиные ульи, неизвѣстные

обитателямъ Кабулистанскихъ равнинъ. Сосѣднія съ Де

ренурскою, долины Баркотская и Даминджская также

населены Сафійцами, но враждебными. Деренурскимъ. Въ

Баркотѣ, сказываютъ, живетъ до 150 семей, въ Даминджѣ

— столько же или немного болѣе. Не будучи въ силахъ

противустоять одни многочисленнѣйшимъ врагамъ своимъ,

жители обѣихъ долинъ этихъ находятся въ тѣсномъ союзѣ

съ обитателями Кашмунга (Каshman), селенія находящагося

выше въ горахъ, къ западу. Мохаммедъ-Земанъ-Ханъ, во

время управленія Джелальaбадскою-Областію— разсказы

ваетъ Массонъ—попробовалъ было вторгнуться въ Баркотъ,

чтобы заставить жителей его платить подати, но они зато

пили входъ въ свою долину, и сердаръ долженъ былъ уда

литься, не только безъ успѣха, но и съ потерею многихъ!

. " 1 . . . . " " . . . . . 1" 1

9 Массонъ, 1. с. 1, 219, 220, 222.

9 Въ Лournal оt Вengal Авіаt. Soe. Vol. ХХХШ, рр. 272–278. Впрочемъ,

это еще вопросъ къ какому именно «Кутестани» относится сборникъ словъ Ра

верти; къ тому-ли которымъ говорятъ Сафійцы, или къ тому которое, по свидѣ

тельству ходока посыланнаго имъ въ Севадъ, употребляется горцами живущими

въ верховьяхъ эта-послѣдней долины (см. выше, ст. 46)? " """""
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людей своихъ, утѣшаясь хвастовствомъ что заходилъ туда

гдѣ и Надиръ-Пахъ не бывалъ **.

Обитатели Тагóуской-Долины,Дерё-Нура, Дерё-Пича,

Дерё-Мазара и т. д. считались во время Бабера Кафира

ми; теперь зовутъ ихъ Сафійцами. Изъ этого и другихъ

обстоятельствъ. Массонъ заключаетъ что Сафи, по-Арабски

«чистый», есть названіе даваемое Магометанами Кабулиста

на тѣмъ изъ Кафировъ которые обращаются въ Исламъ, и

такимъ образомъ отдѣляются отъ прочихъ, «поганыхъ», ро

дичей своихъ; и что, слѣдовательно, Сафійцы не какое

либо особое племя, а тѣже Кафиры.-Сіягпуши, только, по

обстоятельствамъ, исповѣдующіе Исламъ, почему и языкъ

ихъ, Кутестами, есть одно изъ нарѣчій языка Сіягпушей *".

Борнсъ и Раверти тоже свидѣльствуютъ что Сафійцы счи

таются у сосѣдей омусульманившимися Кафирами. Обраще

ніе это относительно Сафійцевъ занимающихъ долину Шам

матака и четырнадцать другихъ мёньшихъ по сосѣдству съ

нею, къ западу отъ Легмана, имѣло мѣсто, сообщаетъ Ра

верти, не далѣе какъ въ правленіе императора Джегангира

(1605—1627) ?.—Весьма вѣроятно, замѣтимъ съ своей

стороны, что какъ въ настоящее время Сіягпушей обраща

ющихся въ Исламъ крестятъ названіемъ Нимче, «Полувѣр

ковъ» (см. выше, стр. 598), такимъ же образомъ прежде

называли новообращенцевъ этихъ Сафи: и названіе это оста

лось за ними навсегда подобно тому какъ у насъ на Руси

до сихъ поръ слывутъ «новокрещеными», Казанскіе Татаре

уже нѣскольло столѣтійтому обращенные въ Православіе.—

При Надиръ-шахѣ, читаемъ у Массона, Софійцы еще зани

мали гораздо-значительнѣйшее, чѣмъ теперь, пространство зе

мель, и находились въ постоянной враждѣ съ Гильджіями,

" У „" - . . . 1

** Массонъ, 1. с. Ш, 282—283.

*" Массовъ, 1. с. 1, 223–224. . . . . . .

** Борнсъ: Сabool, р.213; Раверти:. Моtes, on Каtristan, 1. с. р. 344.
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которые вытѣснили ихъ передъ тѣмъ изъ земель къ югу отъ

Тагóу, между Кабуломъ и Джелальабадомъ—почему Надиръ

" Шахъ и благоволилъ къ Сафійцамъ **.

3. ТАджики.

Составляютъ основную массу народонаселенія въ запад

ной части Кабулистана, какъ на равнинахъ, такъ и по го

рамъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ племени, извлеченныя

изъ Эльфинстона, сообщены уже нами выше (стр. 305—

306). Можемъ дополнить ихъ слѣдующими, преимуществен

но изъ Бoрнса, Вуда и Массона.

Описавъ прелести природы въ Кугдаменѣ, Борнсъ, об

ращаясь затѣмъ къ населенію края, говоритъ: «Нельзя не со

жалѣть что прекрасная страна эта населена такимъ безпокой

нымъ и мстительнымъ племенемъ какъ здѣшніе Таджики.

Въ другихъ частяхъ Афганистана тѣже Таджики являются,

напротивъ, самымъ мирнымъ классомъ населенія 9. Здѣсь

кровавыя распри ихъ безконечны; не проходитъ недѣли безъ

схватки или убійства. По словамъ знакомцевъ моихъ, вполнѣ

достойныхъ вѣры, здѣсь нерѣдки случаи что человѣкъ, чтобы

обезопасить себя отъ враговъ, принужденъ запираться у се

бя въ башнѣ на два, на три года, предоставляя въ это вре

мя женѣ всѣ заботы по имуществу и семейнымъ дѣламъ.

Случалось даже что такое добровольное заточеніе продолжа

лось восемь, десять лѣтъ. Здѣсь рѣдко увидишь чтобы ба

ринъ отправлялся въ баню, на охоту, или просто выѣзжалъ

*? Массонъ, 1. с. 1, 223.

* Мирнымъ характеромъ отличаются, кажется, Таджики только живущіе по

городамъ и на равнинахъ, гдѣ не составляютъ большинства, населенія, и окру

жены Афганцами; тамъ-же гдѣ живутъ сплошными массами, и особенно по гор

нымъ долинамъ, славятся они, какъ и въ Кугдаменѣ, любовью къ независимости

своеволіемъ и мстительностію. Это видно изъ дальнѣйшихъ о нихъ извѣстій.
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изъ дому, не сопровождаемый нѣсколькими родовичами (wi

thout а раrt ot his clan), въ качествѣ конвоя. Въ послѣднее

время (писано въ 1836 году) строгія мѣры правительства

подавили отчасти этотъ разгулъ самоволія; но месть за убій

ство, допускаемая Магометанскимъ закономъ, поддерживаетъ,

на-бѣду, закоренѣлую привычку къ кровавымъ распрямъ.

«Кровь за кровь»—это девизъ Таджиковъ, и какъ они стро

го блюдутъ его, то каждое новое насиліе увеличиваетъ чис

ло враждующихъ, и усиливаетъ бѣдствія проистекающія изъ

распрь. Дѣти одного отца, но рожденныя отъ разныхъ ма

терей, рѣдко живутъ въ согласіи: слово тарбура. означаетъ

здѣсь одинаково и «своднаго брата» (сousin), и «сопер

ника». Въ случаѣ возмущенія, правительство старается обык

новенно заставить возмутителя бѣжать, и права его пере

даетъ тарбуру бѣжавшаго. Если вы спросите жителя Куте

-стана, какимъ образомъ такіе жестокіе обычаи могли вкоре

ниться между ними, онъ серьозно отвѣтитъ вамъ что проис

ходитъ это—отъ горячительнаго свойства тутовыхъ ягодъ, со

ставляющихъ, въ видѣ муки, главную пищу здѣшняго насе

ленія (сравн. выше, стр. 570). Таджики здѣшніе считаются

лучшимъ пѣхотнымъ войскомъ въ цѣломъ Афганистанѣ, и,

сколько мнѣ извѣстно, вполнѣ оправдываютъ такое мнѣніе.

Это—здоровое и красивое племя, въ одинаковой степени лю

бящее войну и охоту. Въ случаѣ нужды, ихъ выступало въ

поле тысячь до двадцати, хорошо вооруженныхъ кремневыми

ружьями. Достъ-Мохаммедъ правитъ ими желѣзною рукою:

онъ казнилъ многихъ изъ здѣшней знати; тѣ которымъ не

зависимость и необузданная воля были дороже владѣній, по

кинули страну, и теперь пашутъ землю по болотамъ Кун

дуза и Балха, добровольно подвергаясь бѣдности и лише

ніямъ, лишь-бы не- подчиняться порядкамъ заведеннымъ на

родинѣ. Разсказываютъ что въ минувшія времена самъ На

диръ-Пахъ ограничивался сборомъ съ этого народа всего

300 штукъ палаточныхъ жердей; государи-же Кабульскіе
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правили, страною посредствомъ,мѣстной знати, довольствуясь

единственно военною службою народа. Теперешній власти

тель Кабула намѣренъ, напротивъ, преобразовать здѣшнихъ

жителей въ мирныхъ гражданъ, и для этого вынужденъбылъ

разрушить многіе изъ замковъ, цѣлыми кучами покрываю

щихъ Кугдаменъ» *". . . . . . . . . .

Вудъ, проѣхавшись Пенджширскою-Долиною,. сообщаетъ

слѣдующія свѣдѣнія о ея жителяхъ: «Пенджширцы» какъ А

обитатели остальнаго Кугестана-Таджики. До временъ

Бабера, они, говорятъ, были Кафирами, точно такъ же какъ и

Серилени (жители Перванской.-Долины). Теперь они Ма

гометане Суннитскаго, исповѣданія, и, несмотря на недав

ность своего обращенія, отличаются, страшнымъ изувѣр

ствомъ (Вудъ и Лордъ, видѣли мы выше, стр. 563, мо

гли проѣхать невредимо ихъ землями, лишь благодаря по

кровительству чтимаго ими Кугдаменскаго «старца»). Жи

телей въ долинѣ считается 7,000 семействъ. До царство

ванія Тимуръ-Паха, управлялись они девятью ханами,

признавали надъ собою власть Афганскихъ государей, и спо

койно выплачивали свои подати. Съ тѣхъ поръ, зависимость

ихъ отъ разныхъ лицъ занимавшихъ Кабульскій престолъ

была номинальная. Власть Достъ-Мохаммедъ-Хана признает

ся ими, но это ни гроша не прибавляетъ въ его казну.

Теперь здѣсь всякій самъ себѣ голова, и долина сдѣлалась

театромъ постоянныхъ смятеній и кровавыхъ усобицъ. Все

населеніе обратилось въ разбойниковъ, убійство считается

ни-по-чемъ. Посреди всеобщей анархіи, есть однакоже два

владѣльца составляющихъ утѣшительное исключеніе: это

братья Ханджанъ-Ханъ и Мохаммедъ-Шахъ-Ханъ, мирно

правящіе, въ красивомъ селеніи Барака, 500-ми дворовъ

имъ подвластныхъ. Считается что въ случаѣ войны рели

гіозной или для защиты своей независимости, долина мо

** Сabool, р. 149—151.
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жетъ выставить до 10.000 вооруженныхъ людей. Въ подоб

ныхъ случаяхъ домашнія усобицы забываются на-время. Та

кое всеобщее возстаніе имѣло-бы мѣсто если-бы, на-примѣръ,

Достъ-Мохаммедъ попробовалъ принудить ихъ къ платежу

подати. Кромѣ того, весьма и весьма сомнительно чтобы

подать, какую можно было-бы собрать въ-теченіе нѣсколь

кихъ лѣтъ, покрыла издержки экспедиціи на этотъ предметъ,

какъ по отношенію къ Пенджширцамъ, такъ и къ другимъ

горцамъ Афганистана. Страна, сказалъ я, служитъ теа

тромъ постоянныхъ ссоръ, причемъ кровь льется ни-по-чемъ,

и за-частую разрушаются замки владѣльцевъ; но, стоитъ

замѣтить, никогда, сколько извѣстно, не была повреждена

приэтомъ ни одна тутовая роща : безъ этого, страна, ко

нечно, разорилась-бы въ-конецъ, такъ-какъ мужа изъ суше

ныхъ ягодъ шелковицы составляетъ главную статью продо

вольствія во всемъ Кугестанѣ. Въ-отношеніи къ сосѣднимъ

Кафирамъ, между ними и Пенджширцами существуютъ такія

же «замиренья», какъ между Кафирами и Бадахшанцами.

Замиренье имѣетъ мѣсто въ-теченіе лѣта; съ окончаніемъ

его, заложники возвращаются, и начинаются враждебныя

дѣйствія. Весною, когда горные проходы становятся доступ

ны, «замиренье» возобновляется. Случается иногда что

договоръ бываетъ нарушаемъ, но не до такой степени это

часто чтобы уничтожить взаимное довѣріе между обѣими

сторонами. При неожиданномъ набѣгѣ, при ночномъ напа

деніи, хитрость Кафировъ даетъ имъ верхъ, но днемъ ружье

Пенджширца доставляетъему огромное преимуществонадъ во

оруженнымъ пикою Кафиромъ. Вообще Пенджширцы имѣютъ

репутацію хорошихъ воиновъ. Оружіе ихъ состоитъ изъ ру

жей и Афганскихъ ножей. Одеждою снабжаются съ Кабуль

скихъ базаровъ, такъ-какъ въ самой долинѣ ткацкимъ дѣ

ломъ занимаются мало» **.

* Journeу to the Охus, pр. 418-421.
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Кромѣ Кугдамена и Пенджширской-Долины, Таджики,

на сѣверъ отъ г. Кабула, составляютъ, можно полагать, зна

чительную часть населенія Горбендской-Долины ?, и зани

маютъ деревнями своими окраины Беграмской-Степи и

охватывающаго ее Кугестана 9. Восточнѣе, гнѣздятся они

въ долинѣ Ниджрóуской и глубже, внутрь горъ. О Таджи

кахъ этой-послѣдней долины Массонъ замѣчаетъ мелькомъ

что со временъ Бабера, они поокрѣпли въ Исламѣ, храбры,

многочисленны, всѣ вооружены ружьями, и достаточно силь

ны чтобы отстаивать свою независимость ?. О Таджикахъ

населяющихъ Легманъ и часть Джелальабадской-Долины къ

сѣверу отъ Кабулъ-Дарьи и къ западу отъ рѣки-Камы, из

вѣстно что здѣсь они вполнѣ уже подчинились Афганцамъ;

въ округѣ-же Наджильскомъ, въ верхней части Алишенг

текой-Долины, находятся еще подъ управленіемъ своего ма

лика. Какъ, во время Бабера, славились искусствомъ от

кармливать каплуновъ жители Ниджрбуской-Долины, такъ

теперь извѣстны этимъ Наджильцы 9. Предѣломъ далѣе ко

тораго" поселенія Таджиковъ въ Сѣверномъ-Кабулистанѣ не

заходятъ на востокъ, служитъ, по-видимому, побережьеКамы.

Крайнимъ къ сѣверу селеніемъ Таджикскимъ на западномъ

берегу этой рѣки является Чаганъ-Серай *".

--г. Языкъ, которымъ говорятъ Таджики, по общему от

зыву путешественниковъ.— Персидскій; этотъ Персидскій

языкѣ, во всякомъ случаѣ, долженъ представлять какія-либо

особенности противу того, которымъ говорятъ, въ Персіи,

за у души, число Таджиковъ къ сѣверу отъ р. Горбенда показано самое не

5ыкое, всего 7о дворовъ (Кероrts and рареrs etc. Гр. 83); но можно ду

5 4о ими по-преимуществу занято пространство по скатамъ Леманскаго

хревнѣ въ долину рѣки-горбена. ""

» личь, 1. е. р. зѣ-зs. - " — *

ч various оппетъ, и, за " 1 "

144 мѣстѣ; тамъ же, плава, звали « . * * * * * ": "

ч мыссовъ, тамъ же, 1, 217, 2зо; Личь, 1. е. р. 99--- " — ": ": " ""

40
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но въ чемъ заключаются эти особенности мы не знаемъ.

У нѣкоторыхъ изъ Таджиковъ употребительны особыя на

рѣчія. Такъ Легманскіе Таджики, разумѣя и по-Персид

ски, говорятъ нарѣчіемъ которое называется Лемани ”.

Извѣстно изъ него лишь нѣсколько словъ и фразъ, запи

санныхъ Личемъ и Раверти ?”. Таджики Пенджшир

скіе и Ниджрóускіе, такимъ же образомъ зная по-Персидски,

употребляютъ между собою нарѣчіе называющееся Пашаи "?

Но нѣсколько семействъ, которыя занимаютъ съ полдюжины

деревень въ горахъ къ востоку отъ Ниджрóу, и зовутся спе

ціально Пашайцами (Пашаи), не знаютъ, по удостовѣренію

Массона, никакого другаго языка, кромѣ этого нарѣчія.

Пашайцы: эти славятся гостепріимствомъ; женщины ихъ

закрываютъ себѣ лицо сѣтками изъ конскаго волоса; глав

ное селеніе зовется Гишпи (Ишти, по Личу) 11. Личь ука

зываетъ также на жилища Пашайцевъ по правому низовью

рѣки-Камы : въ Кульманѣ, Шевѣ, Канди. Массонъ считаетъ

Пашайцевъ за Таджиковъ, но лишь употребляющихъ осо

бое нарѣчіе; Личь вездѣ отличаетъ.Таджиковъ отъ Пашай

цевъ, какъ бы два разные народа. Нарѣчіе Пашайцевъ, ка

завшееся Борнсу близко подходящимъ къ Кафирскому 19,

извѣстно до сихъ поръ лишь по нѣсколькимъ словамъ и

фразамъ, записаннымъ имъ и Личемъ *9. Массонъ пола

гаетъ что Пашайцы—представители одного изъ самыхъ мно

гочисленныхъ въ древнее время народовъ Кабулистана, и что

къ племени ихъ принадлежатъ какъ Сіягпуши нынѣ именую

** Массонъ, 1. с. 1, 219. ...

” Напечатаны въ Лournal оf Вengal. Аsiat. Societу, vol. VП, рр. 780-781, я

vol. ХХХШ, рр. 272-277. . . . . . . . . . . .

" Массонъ, 1. с. 1, 219, 221. . . . . . . . . . . .

*" Массонъ, 1. с. 1, 217, 222.

9 Сabool, р. 213.

** Личево собраніе напечатано въ Лournal оt Вengal Авіаtic. Вос. Уol. УП,

р. 771; Борисово— въ его Сabool, р. 888. . . . . . . . . . . .
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щіеся Сафійцами, такъ ижители Пенджшира, Ниджрбу и Лer

мана нынѣ!слывущіе Таджиками 19. "

Что касается до Таджиковъ, въ юго-западной части Ка

булистана, говорящихъ особымъ нарѣчіемъ извѣстнымъ подъ

именемъ Бареки (см. выше, стр. 306),то Личь разсказываетъ

будто Бареки-эти слывутъ за колонію выведенную изъ: ѣме

на знаменитымъ Махмудомъ-Газнійскимъ, сталобыть нетоль

ко неТаджики, но не принадлежатъ и къ Индо-Европейскому

семейству. Не говоря уже о томъ что Махмудъ едва ли могъ

вызвать какую-либо колонію изъ ѣмена, самое нарѣчіе Ба

реки, насколько знаемъ его изъ образчиковъ изданныхъ

тѣмъ же Личемъ и, позже, Рaверти 19, свидѣтельствуетъ

что въ немъ нѣтъ не только чего-либо Химьярійскаго, но

даже и Арабскаго. По Личу, у Барековъ въ Кабулистанѣ

два гнѣзда: одно— въ Каншрамскомъ (Кaniguram) округѣ

Земли-Вазирцевъ,другое—въЛогарѣ, гдѣзанимаютъ они го

родокъ Барека и сосѣдній съ нимъ округъ Раджая"скій (Ка

jan); въ Раджанѣ говорятъ они по-Персидски, нарѣчіе-же

извѣстное подъ именемъ Бареки употребительно только у

Таджиковъ въ городкѣ этого имени, и у Каниграмскихъ.

Управляются они своими наслѣдственными князьками, кото

рые, какъ и у другихъ Таджиковъ, носятъ титулъ маликовъ;

числомъ простираются: Раджанскіе—до2.000, " Каниграм

скіе— тоже до 2.000 семействъ 19. По Раверти, Бареками

же населена и деревня Бутхака (см. выше, стр. 444) *".

Нѣкоторыя свѣдѣнія о Таджикахъ въ Майданской-До

линѣ и по рѣкѣ Логару встрѣчаются у Муркрофта и Белью **.

Нѣкогда, по всей вѣроятности, занимало это племя и горное

5, лл. 546 "

" Уarious journeуs, 1, 219-221. . I

** Напечатаны въ Лournal оt Вengal, Аsiat. Societу, vol. У11, рр. 728-729

и vol. ХХХП, рр. 272—277. . . . . . . . . . . 4

** Тамъ же, стр. 727—728. Слич. Бориса, въ Сabooi, р. 269.

* Journal оf Вengal Авіаt. Soe. Vol. ХХХП1, р. 271.

** Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes, Ш, 882; Journal оt a, mission tо АЯ.

ghanistan in 1857. р. 175 и 178.
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у

пространство между Кабульскою и Джелальaбадскою равни

нами. На восточной окраинѣ его, въ Гандамакѣ, Туту-Каджа

рѣ, Нимлѣ, Фетхабадѣ и далѣе на югъ до Сефидъ-Куга

живетъ и теперь особое племя Коджанійцева (Кogianis, Кoh

ganis), которое Массонъ признаетъ за остатокъ древ

няго населенія Западнаго-Кабулистана, находя въ обычаяхъ

этого племени черты общія ему съ Легманскими Таджи

ками 49.

Белью относится вообще о Таджикахъ какъ - о племени

красивомъ и здоровенномъ, мало, въ-отношеніи къ тѣлес

нымъ особенностямъ, отличающемся отъ Афганцевъ, и сход

номъ съ ними какъ въ одеждѣ, такъ и въ обычаяхъ; при

чемъ замѣчаетъ что много Таджиковъ находится на военной

службѣ въ рядахъ Пенджабскаго Корпуса Англо-Индѣйской

Арміи, гдѣ зовутся они Турками, т. е. «воинами», какъ

бы въ противуположность съ именемъ Таджика, означаю

щимъ спеціально «селянина». По Белью, Таджики зовутъ

себя также и Парсшвана или Парсизебана, «Персо-язычными»,

«людьми Персскаго Языка» 99. Намъ кажется что Таджика

къ Кабулистанѣ—болѣе нарицательное чѣмъ собственное

имя, и употребляется въ устахъ Афганцевъ не столько для

обозначенія одного, этнографически особаго, племени, сколько

въ качествѣ имени общаго всѣмъ старожиламъ страны, ка

кого-бы ни были они происхожденія, лишь бы старожилы

эти исповѣдывали пИсламъ, и говорили по-Персидски. Такъ,

. . . . . - -- . . . . . . . . 1
1 1 4

. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " "? -. ":

. ст. «т» а тащить хоть что ты

пó Муркрофту (Тravels in thе нimaiayan рrovinсes, ш, з66), Таджики. ИзъТа

джиковъ же вмѣстѣ съ Афганцами состоитъ сельское населеніе западной части

Джелальaбадской-Долины и по Моганъ-Лалю, тогда-какъ въ восточной ея части

населеніе, по словамъ его, бóльшею частію Индѣйскаго происхожденія, и гово

ритъ на языкѣ Индустани, разумѣя впрочемъ какъ по-Персидски, такъ и по

Афгански. См. Тravels in the Рanjab etc. рр. 342–3483 — 45. л. 11577 "; :

*? Лournal оt a mission tоАighanistan, р. 15. По Эльфинстону (Тhe kinglom

оf Сaubul, р. 310) Парсшванами зовутъ себя не сами Таджикій, а зовутся они

такъ у сосѣдей своихъ въ Афганистанѣ и Туркестанѣ. Это, кажется, вѣрнѣе.

. . . . . . . . 79-1 . 1 или 14 *.
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на-примѣръ, жители Пенджширской-Долины слывутъ теперь

вообще за Таджиковъ, между-тѣмъ извѣстно несомнѣннымъ

образомъ, свидѣтельствуетъ Раверти, что они — омусульма

нившіеся Кафиры (Сіягпуши) 91.

4. Читвл г цы.

Бóльшею частію свѣдѣній имѣющихся о народонаселенія

обоихъ Кашгаровъ, Верхняго и Нижняго, обязаны мы Мур

крофту и Раджа-Хану изъ Кабула (Личеву ходоку изъ

конца 1830-хъ годовъ) 9. Выше (стр. 505) упомянуто

уже что народонаселеніе это само себя зоветъ Читрара.

Читрарцы—племярослое, хорошо сложенное, но крайне-трус

ливое. Особеннокрасивы женщины, о которыхъ разсказываютъ

что онѣ превосходятъ красотою дажеСіягпушекъ, нисколько

неуступая имъ въ свободѣ нравовъ. Изъ языка Читрарцевъ,

говорящихъ особымъ нарѣчіемъ, которое, по имени страны,

зовется Кашгари, «Кашгарскимъ», извѣстно лишь нѣсколько

десятковъ словъ, по которымъ можно заключать что народъ

принадлежитъ къ семьѣ Арійской 99. По Муркрофту, жи

9 Лournal оt Вengal Аsiatie Sоe. Vol. ХХХVІП, р. 339.

9 Свѣдѣнія которыя собралъ Раджа-Ханъ заключаются въ статьѣ его; Аccount

of the Рanikorа Valleу and of Lower and Пррer Кashkar, помѣщенной въ Лourn.

оf Вengal Аsiatie Sоe. Vol. ХIV, рр. 812—817. Рaверти въ статьѣ своей Аn

ассount of thе Пррer and Lower Кashkar etc., помѣщенной тамъ же (vol.

ХХХШ, рр. 128, 132—185), только повторяетъ немногорѣчивыя извѣстія Раджа

Хана, амплифируя ихъ, и не указывая на источникъ.

9 Лексикографическіе образчики Кашгарскаго нарѣчія собраны Личемъ и Ра

верти, и помѣщены въ Лournal оf Вengal Авіаt. Sосіеtу, vol. VШ, р. 782, и vol.

ХХХІП, рр. 272—277. Рaверти замѣчаетъ, что въ этомъ нарѣчіи много Персид

скихъ словъ, и объясняетъ это Персидскимъ владычествомъ въ Кашгарѣ. Мы не

имѣемъ никакихъ положительныхъ извѣстій чтобы власть Персидскихъ паховъ

когда-либо заходила такъ далеко, да нѣтъ и нужды въ этомъ чтобы объяснить

происхожденіе въ Кашгарскомъ нарѣчіи тѣхъ словъ которые Раверти считаетъ

Персидскими: это слова не Персидскія, а обще-Арійскія, какъ напримѣръ: чей

óко, аg или ingar—огонь, раr— грудь (пазуха), рей— лей, и т. А
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тели Читраля (т. е. обоихъ Кашгаровъ).—Данары (Duпgars),

и говорятъ языкомъ Дарду (т. е. принадлежатъ, по происхо

жденію и языку, къ тому же племени которое населяетъ и

долину Гильгита), отличаясь тою особенностію что гóловы

имѣютъ конусообразныя, вслѣдствіе обычая стягивать мла

денцамъ черепъ, вскорѣ послѣ рожденія, тугою обвязкою ?”.

По Виню, обитатели Чиграля зовутся Пріали, а языкъ

ихъ—Пурё (Рureh) 9. Вслѣдствіе суроваго климата обоихъ

Кашгаровъ, жители носятъ нѣсколько платьевъ одно на дру

гомъ, съ длиннѣйшими рукавами. Женская одежда отличается

отъ мужской бóльшею длиною и шириною, и похожа нѣ

сколько на одежду Кашмирскихъ женщинъ. Религію исповѣ

дуютъ Магометанскую : Читрарцы Верхняго-Кашгара— по

Шiитскому, въ Нижнемъ - по Суннитскому толку, чтó, какъ

тѣмъ, такъ и другимъ, не мѣшаетъ славиться такими же ви

нопійцами какъ и сосѣди ихъ язычники.-Сіягпуши 99. Сред

ства существованія получаютъ главнѣйше отъ многочислен

ныхъ стадъ разнаго скота, и - славятся умѣньемъ приго

товлять въ прокъ коровье масло 9". Торговлю, по рѣд

кости монеты въ странѣ, производятъ преимущественно то

варъ на товаръ, грубыя ткани своего издѣлія (перстяныя

и полушелковыя съ бумагою), шелкъ-сырецъ и горный

хрусталь (котораго требуется много въ Китай на пугови

цы для чиновниковъ **) вымѣнивая на ситцы, бахту, алачу

и другія простыя бумажныя ткани Яркяньскаго, Бадахшан

скаго и Пишаверскаго производства; на обувь, на чай,

сахаръ, мура (сахарный песокъ), пряности и лекарственныя

—— " " — "" "" " " ""

1 . . - 1 1 1 . ” . - " - . - " . . . 1 «.,

9 Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes, П, 270. 1 . 1 1 1

« 49 Тravels in Каshmir etс. П.310.

** По Раджа-Хану, 1, с. р. 817-817; у Раверти говорится, будто жители

обоихъ Кашгаровъ —Шіиты.

” Моганъ-Лалю разсказывали даже будто у Читрарцевъ есть запасы масла

сдѣланные за 200, за 300 лѣтъ! См. Тravels in the Рaцiab etc. р. 357.

** По Раджа-Хану и Раверти, 1. с. . . . .
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снадобья; на сырое желѣзо; мѣдную посуду, мелкія стальныя

издѣлія; 6гнестрѣльное и холодное оружіе; но, всего болѣе

на соль, въ которой крайне нуждаются, и которая потому

высоко цѣнился 9. Одинъ путешественникъ-азіатецъ, бывав

шій въ «Маломъ-Кашгарѣ», какъ зовутъ обыкновенно страну

Читрарцевъ въ отличіе отъ Кашгарской-Области въ Восточ

номъ-Туркестанѣ, разсказывалъ Джерарду и Моганъ-Лалю,

чтó стоитъ только иностранцу зайти въ эту землю, какъ тот

часъ же окружаютъ его толпы мужчинъ и женщинъ, съ прось

бою «пососать» соли изъ его дорожнаго запаса. 199. Какъ

соль является важнѣйшею статьею привоза въ страну, та

кимъ же образомъ главнѣйшую статью отпуска изъ нея со

ставляютъ продаваемыя въ рабство женщины и дѣти. Маль

чикъ или дѣвочка цѣнится обыкновенно рупій во сто; жен

щина, смотря по красотѣ-отъ 500 до 1.000 рупій. Отъ

200 до 300 человѣческихъ” головъ сбывается ежегодно въ

одинъ Туркестанѣ. Читрарцы почти всѣ вооружены, и счи

таются отличными ружейными стрѣлками 9. *

1 . " " . . . . . г. г.; у

. . . . . . . " 1 . 1 ", . . 1

5. Пгочив ст. Агожилы ствАны. . . I

. . . . . . . . . . .

О старожилахъ Восточнаго-Кабулистана не имѣется,

послѣ эльфинстоновыхъ, почти никакихъ новыхъ свѣдѣній. "

"Нѣкоторымъ дополненіемъ къ извѣстіямъ его о Свати;

выше нами приведеннымъ (стр. 209), могутъ служить лишь

слышанные Кандагарскимъ ходокомъ Рaверти разсказыо жи

т. . . . . . . . . . . . 1 т - - . - " . . I

« вы саы и зна, ""

. - 19 Мoraнъ-Лаль, 1. с.» . . . 1 . . . . . 1 . . . . . .

. 4; повиди-хану, и, е. т. зав. потя, съ каминомъ, замѣтилъ у

выѣана марка, пыль посланія къ канару въ китайскомъ-Туркестанѣ Ра

ными относить виномъ къ нашему, капитанскому, каши, почему я не

сторіанъ, о пребываніи которыхъ въ Кашгарѣ говоритъ, Марѳу Печо, не 49199

5ы ты-то кто съ мачты и пить ты не ве

45, 1. е. р. 145. Т Т " " г- " " " *
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теляхъ изголовья Севадской-Долины. Жителей этихъ не на

зываетъ онъ иначе какъ Кутестани, т. е. просто «Горцами».

Изъ нихъ, родъ по-имени Торваль, иначе зовущійся Рудбари,

занимаетъ протяженіедолины отъ селенія Биранъ-Ялъ до с.

Манкiялъ включительно, и состоитъ изъ 9,000 душъ однихъ

взрослыхъ мужчинъ; выше живетъ родъ по-имени Гарви,

изъ 3.000 душъ взрослаго мужскаго населенія; а три край

нія деревни къ изголовью долины населены племенемъ Ту

джаровъ, въ числѣ около 600 дворовъ. Означенные Куге

станцы очень складны и пригожи, а женщины ихъ про

сто красавицы, и ходятъ незакрывая лица. Одежду оба пола

носятъ шерстяную; ноги по колѣно мужчины обвертываютъ

портянками, скрѣпляя ихъ кожаными ремнями, которые при

держиваютъ и сандаліи подъ ступнею; большіе пальцы обѣ

ихъ ногъ принято приэтомъ оставлять обнаженными. Земле

дѣліе у Кугестанцевъ этихъ находится въ самомъ младенче

скомъ состояніи: сохи они не знаютъ, и земли не пашутъ,

а ковыряютъ ее посредствомъ орудія въ родѣ мотыки, и сажа

ютъ сѣмена въ ямочки такимъ образомъ вырытыя. По недо

статочности собственнаго хлѣба, покупаютъ его у сосѣднихъ

Севадскихъ Афганцевъ, которые перепродаютъ имъ также и

соль получаемую изъ земли-Хаттаковъ, и грубыя бумажныя

ткани изъ Пишавера. Относительно обычаевъ, извѣстно что

Кугестанцы, какъ и всякіе горцы, весьма гостепріимны, но

мясомъ кормятъ гостей своихъ почти-что протухлымъ, такъ

какъ и сами свѣжаго въ пищу не употребляютъ, утверждая

что питаться свѣжимъ мясомъ,—дѣло не человѣка, а хищ

ныхъ звѣрей. О наружности Кугестанцевъ, видѣнныхъ имъ

въ Питеѣ (см. выше, стр. 489), Кандагарецъ разсказываетъ

что они похожи на Бадахшанцевъ, и хотя недюжи на видъ,

но таскаютъ на себѣ вьюки въ пору и быку. Языка ихъ,

Купестами, не могъ онъ нисколько понимать, зная языки

Персидскій, Афганскій, и Гиндустани; оказалось знакомымъ

Лишь одно слово—луна, какъ называютъ они «соль», слово
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Санскритское ***. Относительно Свamи находимъ у Канда

гарца весьма важное замѣчаніе—что старожилoвъ этого име

ни не видалъ онъ нигдѣ въ Севадской -Долинѣ, все земле

дѣльческое населеніе которой состоитъ почти исключительно

изъ однихъ Афганцевъ 99. Но существованіе многочислен

наго старожилаго населенія, именующаго себя Свати, въ до

линѣ Пенджкоры, подтверждаетъ и Раверти 9.

Упоминаетъ также Рaверти, въ извѣстіяхъ своихъ о

населеніи Пенджкорской-Долины, что живетъ тамъ значи

тельное число аборигеновъ, зовущихся Депанами (Degans) **.

Эльфинстонъ, видѣли мы выше (стр. 209), говоритъ

о Деганахъ (Deggans) какъ о многочисленныхъ нѣкогда ста

рожилахъ Сѣверовосточнаго-Кабулистана, которые, въ на

чалѣ текущаго столѣтія, обитали лишь,въ долинѣ Кунер

ской (т. е. въ долинѣ рѣки-Камы) и нѣкоторыхъ частяхъ

сосѣдняго Легмана. Дегановъ этихъ отличаетъ онъ положи

тельно отъ Таджиковъ, но о языкѣ ихъ говоритъ что онъ

тотъ самый который въ Запискахъ Бабера названъ Лемша

ни 99. Это противорѣчитъ одно другому; тутъ какое-то не

доразумѣніе, которое, къ сожалѣнію, не разъяснено Массо

номъ, вовсе не упоминающемъ о Деганахъ, ни въ Легма

нѣ, ни въ долинѣ рѣки-Камы. А какъ, по словамъ самого

же Эльфинстона, Деганами называютъ иногда Афганцы и

Сватцевъ (Свати) съ Таджиками 9, то можно думать что

никакого особаго народа. Дегановъ не существуетъ, и что

депана—имя нарицательное съ значеніемъ «селянинъ», «па

харь» (по-Персидски дикана), которымъ Восточно-Кабу

*** См. въ Лournal оf Вengal Аsiatie Sоeietу, vol. ХХХІ, рр. 249, 252,

254—255.

** Тамъ же, стр. 269 и 274.

9 Тамъ же, vol. ХХХШ, р. 148—149.

*". Тамъ же. . . .

* Аn account of the Кingdom of Сaubul. Перв. изд. Стр. 315—319." .

* тамъ же, стр. з1о–в19. . . .
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листанскія колѣна. Афганцевъ обозначаютъ одинаково всѣхъ

покоренныхъ ими здѣсь туземцевъ, какого бы происхожденія

и языка они ни были 99. Кажнѣе, въ Белуджистанѣ, та

"кимъ же образомъ употребляется, по Массону, имя Дивара,

происходящее отъ того-же корня дитя, «деревня» 99.

Въ Дирѣ (см. выше, стр. 497) говорятъ какимъ-то осо

бымъ нарѣчіемъ, непонятнымъ для окрестныхъ жителей 19:

нѣсколько образчиковъ этого нарѣчія собрано Личемъ 19

Въ Бaи, селеніи на пути изъ Гошлинской-Равнины въ

Баджóуръ, живетъ, по словамъ Массона, какое-то племя

"Бани (Іeghani), считающее себя за Афганцевъ, но говоря

щее особымъ языкомъ, для Афганцевъ непонятнымъ 11

Первобытными насельниками. Афганистана считаются так

же, по Эльфинстону и Ра верти, Лельманіаты (8hul

тпашееs, Shalmanis), нынѣ живущіе въ небольшомъ числѣ

по землямъ Юсуфзіевъ въ Восточномъ-Кабулистанѣ, и въ

числѣ 3.000 семей—въ Нeнгнагарѣ (см. выше, стр. 413),

куда- выселились они изъ долины Тира, но первоначальное

гнѣздо свое, по которому и зовутся, имѣли въ Лельманѣ, на

-берегахъ рѣки Хуррема. Нарѣчіе и которымъ говорятъ они

въ Ненгнагарѣ обозначается именемъ Тартаи; Личь запи

салъ также нѣсколько словъ и этого нарѣчія. 19.

Къ аборигенамъ Сѣверозападнаго-Кабулистана относитъ,

наконецъ, Массонъ и Перанчева (Пeранчё), на томъ, по

видимому, основаніи что нѣсколько семействъ ихъ, говоря

щихъ особымъ нарѣчіемъ, живутъ въ Кугестанѣ Кабульскомъ у

долины Пенджширской, и есть въ Камской-Волости значитель

"- - - - - I - - - - -

"Таково же и мнѣніе Лaccена. См. его Пndische Аlterthumskunde. Вonn.

1847. В. 1, s. 426.

** Various journeуs, ГV, 358, 395.

" Массонъ, въ Various journeуs, 1, 22о. """ "”

" Изданы въ Лоurna! от вengal Авіаt. Sое. vol. vп, р. 781. "

9 Уarious journeуs, 1, 223. " " " ""

"Эльфинстонъ, 1. с. р. 319; Личь, 1. с. р. 782; Раверти, 1. с. р. 148.

у г. 1

- 1 Л. А.
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ная деревня ими населенная?.. Нарѣчіе Перанчё считаетъ онъ

остаткомъ того же древняго языка, къ которому, по мнѣнію

ещо, принадлежатъ Нашаи, Легмани и Кугестани: стало-быть

и самыхъ Перанчіевъ считаетъ за отрасль Пашайцевъ (см.

выше, стр. 626). Принимая во вниманіе, что во всѣхъ про

чихъ мѣстахъ гдѣ живутъ Перанчіи, живутъ они по городамъ;

въ Кабулѣ, въ Атокѣ, въ Маккадѣ на Индѣ, и въ разныхъ

мѣстахъ къ востоку и югу отъ Атока до самаго Джелама

(Нуdaspes), занимаясь исключительно торговлею, естествен

нѣе полагать, напротивъ, что это- племя,забравшееся въ

Кабулистанъ, изъ Индіи. Эльфинстонъ считаетъ Перан

чіевъ за особый отдѣлъ Гиндковъ 19. -

Объ этихъ «послѣднихъ, т. е. Гиндкахъ, многочислен

ныхъ, по словамъ Эльфинстона, преимущественно около

Пишавера и въ Баджбурѣ 19, никакихъ новыхъ свѣдѣній,

послѣ Эльфинстоновыхъ, не прибавилось. - 1 1

. . . 6. Афганцы,

, - . . . . . . . 1 . . - " ч

Свѣдѣнія о тѣхъ отдѣлахъ этого народа которые го

сподствуютъ въ кабалистинѣ, доставленныя путешественни

ками по этой странѣ посѣщавшими ее послѣ Эльфинстона,

и количествомъ, и качествомъ, далеко уступаютъ тѣмъ ко

торыя находимъ у этого писателя. Собранныя вмѣстѣ, эти

новыя крохи, не представили-бы ничего цѣльнаго, а придать

имъ цѣлость обильными заимствованіями у эльфинстона зна

чило бы раздвинуть непомѣрно рамки нашихъ дополненій,

и совершенно отступить отъ Риттерова плана. Новыя извѣ

«« «т» «т»«т» «т» «т»ч„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 г . 1 1 1 1 1 1 .

19 Various journeуs, 1, 221—222.

** Эльфинстонъ, 1. с. р. 316.

? Тамъ же, стр. 317. - а . . . 1

___, а мы имѣющими людь и мы межды,
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сообразнѣе съ экономіею Риттерова труда могутъ найти

себѣ мѣсто въ дополненіяхъ къ УП1-му тому его Еrdkunde,

гдѣ идетъ рѣчь обо всемъ остальномъ Афганистанѣ, кото

раго Кабулистанъ является лишь небольшою частію. Мы, съ

своей стороны, если обстоятельства позволятъ, займемся Аф

ганцами въ особомъ отъ настоящаго трудѣ. Нѣкоторыя-же

свѣдѣнія относящіяся до Кабулистанскихъ Афганцевъ въ

особенности, читатели найдутъ ниже, въ обозрѣніи полити

ческаго и хозяйственнаго быта страны. Здѣсь замѣтимъ

только, въ двухъ словахъ, что изъ колѣнъ на которыя дѣ

лится народъ Афганскій, Кабулистанъ занятъ преимуще

ственно: Гильджіями,—господствующими възападной его ча

сти, Юсуфзіями — въ сѣверовосточной, Тарколанами—

въ долинѣ рѣки-Пенджкоры, Хайберцами — въ горахъ но

сящихъ ихъ имя, и Хаттакцами — въ юго-восточной ча

сти Пишаверской.-Равнины. Кромѣ-того, въ юго-западной

части той же равнины и на сѣверномъ берегу Кабулъ

Дарьи, между рѣками Камою и Лендай-Синдомъ, сидятъ

менѣе-значительныя колѣна Гаджіанійцева, Даудзіева, Мо

хаммедзіевъ, Халилей и Момендова (Верхнихъи Нижнихъ)”.

7. Пгишлвцы стАв ыхъ и новыхъ ввкмвн ъ.

«

Исторія свидѣтельствуетъ что для завоеванія страны, даже

обширной и многолюдной достаточно было нерѣдко весьма не

большихъ силъ, ичто завоеванная страна оставалась покорною

побѣдителямъ даже по удаленіи ихъ изъ ея предѣловъ. Это

оправдывается и по отношенію къ Кабулистану, гдѣ слѣда

ми покоренія этой страны различными племенами въ нее

вторгавшимися являются по-большей-части весьма незначи

Тельные ихъ Остатки „

? Эльфинстонъ, тамъ же, стр. 322.



— 637 —

Колоніи Македонянъ и вообще Грековъ, несо

мнѣнно существовавшія въ Кабулистанѣ, были городскія, а

не сельскія; во всякомъ случаѣ, въ настоящемъ населеніи

страны, не только сельскомъ, но и городскомъ, не замѣчено

путешественниками никакихъ признаковъ по которымъ-бы

тѣхъ или другихъ жителей ея можно было счесть за потом

ство Греческихъ колонистовъ.

Скиѳы, которымъ принадлежалъ Кабулистанъ долгое

время послѣ Грековъ, были, какъ извѣстно изъ Китайскихъ

источниковъ (см. объ этомъ ниже), кочевники Тибетскаго

происхожденія. Есть основанія полагать что они могли вы

селиться отсюда въ страны ниже по Инду,"и на востокъ

отъ этой рѣки. Во всякомъ случаѣ остатковъ этого народа

въ Кабулистанѣ; мы не знаемъ." " 1

Аравійское происхожденіе приписываютъ себѣ изъ

жителей Кабулистана значительное число обывателей Дже

лальaбадской-Долины 1", нѣкоторые отдѣлы Таджиковъ (на

примѣръ Бареки и жители селенія Бисутта въ Джелальа

бадской-Области 19), нѣкоторые отдѣлы Афганцевъ (на-при

мѣръ Вардаки?), и т. д. Быть можетъ, претензіи эти имѣ

ютъ основаніе, но во всякомъ случаѣ нѣтъ теперь въ Кабули

станѣ ни единой семьи домашнимъ языкомъ которой былъ

бы Арабскій 9. Забыли его, и говорятъ по-Таджикски или

по-Афгански, даже сейшады этой страны, т. е. люди выда

ющіе себя за потомство Магомета отъ дочери его Фатимы.

Сейиды эти, весьма здѣсь многочисленные, какъ и повсюду

въ Мусульманскихъ странахъ, являются преимущественно, въ

качествѣ наслѣдственной аристократіи, какъ между Таджи

ками, такъ и между Афганцами, но мѣстамій-населяютѣли?

——- -----------------------

..... .....» «т» «л» «л» «л» «Т1""

т. зак., 1 . . я.I ""”“ """"!" """"" "?"""""

тмѣтить тѣ чтонѣтът«п. за... Т. I

" Белью: лоша ота ройся шиною полиціями, въ14 чай пѣ

" вотъ слы и за этимнатокъ, не въ за- I. ............. .
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ключительно и цѣлыя деревни, занимаясь земледѣліемъ и

другими промыслами. Таково, на-примѣръ, селеніе Лнава,

въ Тутанской-Долинѣ, состоящее изо 100 дворовъ *".

Въ числѣ языковъ которые были употребительны въ Ка

булистанѣ когда писалъ Султанъ Баберъ, упоминаетъ онъ

и о языкѣ, Гебери 99: былъ языкъ такой, значитъ былъ то

гда и народъ который имъ говорилъ. «Нѣтъ сомнѣнія —

замѣчаетъ Массонъ по этому поводу— что въ Кабули

станѣ, преимущественно въ Легманѣ . и Баджóурѣ, суще

ствовалъ еще, въ-теченіе трехъ послѣднихъ столѣтій, на

родъ звавшійся Гебрами; но въ настоящее время нарѣчіе

Гебери неизвѣстно въ странѣ» *9. По всей вѣроятности, ма

лочисленные остатки Гебровъ, выселившіеся въ Кабулистанъ

изъ Персіи въ VП вѣкѣ по Р. Х. и позже, утрачивали здѣсь

мало-по-малу самостоятельное существованіе, и наконецъ

совершенно слились съ другими племенами среди которыхъ

ЖИЛИ „

Остатками Монгольскаго разлива при Чингисъ-Ханѣ

считаютъ Гезарейцевъ, которые въ предѣлахъ Кабулистава

занимаютъ селеніями своими только верховье Горбенской-До

лины, но весьма многочисленны въ странѣ, какъ наемные

батраки и невольники. Объ этомъ племени рѣчь пойдетъ еще

впереди. Что касается до нѣсколькихъ сотень Калмыковъ въ

Кабулѣ, утратившихъ природный языкъ, но сохраняющихъ

узкіе глаза и широкія скулы своего племени, то колонія эта

выведена была сюда, лишь въ концѣ прошлаго столѣтія, Ти

муръ-Шахомъ ***. . . . . . . . . . . . . . . . "

Въ сѣверной части Кугдамена, въ жителяхъ селеній на

Магигирскомъ-Каналѣ, съ Тюркскими названіями Тога

** По Личу, въ Верorts and рaрers of the Аllghanistan Мission. Geogr. sect.

р. 31. . . "

* Мemoirs, р. 140.

** Уarious journeуs, 1, 224—225.

** Эльфинстонъ, 1. с. р. 328; Борисъ: Сabool, р. 269.
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Верди, Това-Бога, и т. д. Борнсъ и Массонъ видятъ потомство

колонистовъ оставленныхъ здѣсь Тамерланомъ на пути его

въ Индію. «Жители эти, читаемъ у Массона, хотя и незна

ютъ какимъ образомъ попали сюда, но считаютъ себя людь

ми Тюркскаго происхожденія, и одни изо всѣхъ обитателей

Кугестана говорятъ по-Тюркски» **. Борнсъ прибавляетъ

что они и наружностію походятъ на племена, обитающія къ

сѣверу отъ Гинду-Куша, и, по собственнымъ ихъ преданіямъ,

выселились изъ-за этого хребта во времена Тамерлана 9.

Личь, упоминая о селеніи. Какшаль, въ Горбенской-Долинѣ,

говоритъ что оно тоже населено Турками оставленными

здѣсь Тамерланомъ, но Турокъ этихъ называетъ, безъ со

мнѣнія согласно съ мѣстнымъ употребленіемъ, Парсшвана

ми 9—потому, надо полагать, что они утратили уже род

ной языкъ, и употребляютъ теперь въ разговорѣ Персид

скій 4?,

ДжatiатайскіеТурки, тѣ «улусы» изъ Хисара,Самар

канда и Кундуза которые пришли въ Кабулистанъ съ Бабе

ромъ (см. выше, стр. 158), съ нимъ же, вѣроятно, пробрались

и далѣе въ Индію 99.

Послѣдній, кратковременный, періодъ Персидскаго вла

дычества надъ Кабулистаномъ и надѣлилъ его Кызылбаша

ми: такъ называютъ Афганцы потомство тѣхъ колонистовъ

изъ Персіи которыхъ поселилъ. Надиръ-Шахъ въ Кабулѣ

. . . . . . . . . . . . . . . . «t i”

* Уarious journeуs, 1, 129 и 163.

* Сabool, р. 156.

** Кероrts andраріеrs etс. Geogr. Sect. р. 32.

*" Новое свидѣтельство въ подтвержденіе сказаннаго выше-что. Таджиками

и Парсшванами зовутъ Афганцы туземцевъ Кабулнстана, къ какому бы племени

оня не принадлежали, если только разговорный языкъ у нихъ Персидскій.

** Эльфинстонъ (1. с., р. 322), хотя и говоритъ, что въ Афганистанѣ вообще

«ть темы» чего монотѣ и давайте», но тѣ именно тутъ она

не указываетъ; а въ послѣдующихъ путешественникахъ по Кабулистану не нашли

мы никакихъ извѣстій о существованія тамъ какихъ-либо отдѣловъ тѣхъ или дру

гихъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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около 1737 года, для вящаго обезпеченія себѣ покорно

сти страны. Главное гнѣздо Кызылбашей и теперь, какъ

прежде, въ Кабулѣ, гдѣ часть ихъ занимаетъ даже осо

бый, укрѣпленный кварталъ города. Общее число ихъ,

по Борнсу, простиралось здѣсь, въ 1837 году, до 4.000

семействъ, которыя, въ случаѣ надобности, могли выставить

отъ 4,000 до 5,000 ратниковъ. Языкъ Кызылбашей —

Ново-Персидскій, тотъ самый которымъ говорятъ въ Пер

сіи, но по происхожденію они бóльшею-частію Турки изъ

колѣнъ Джеванширъ и Эфшаръ. Исповѣданія всѣ Шiитскаго,

Въ самомъ Кабулѣ, Кызылбаши составляютъ ядро кавале

рійскихъ и артиллерійскихъ войскъ тамошнихъ государей,

и служатъ въ придворныхъ должностяхъ и администраціи;

по другимъ городамъ и вообще въ странѣ занимаютъ пре

имущественно мѣста секретарей, управителей, дворецкихъ и

тѣлохранителей въ богатыхъ домахъ, промышляютъ торгов

лею, оптовою и мелочною, и вообще отличаются грамотностію

и образованностію. Кабульскій Дворъ и вообще Афганскіе

магнаты обязаны имъ своею Персидскою внѣшностію, чему

немало содѣйствуютъ и многочисленные браки Афганцевъ съ

Кызылбашками; но женясь охотно на послѣднихъ, своихъ

дочерей, Афганцы не отдаютъ за Кызылбашей, презирая ихъ

какъ еретиковъ и проидохъ. Нравственныя и умственныя

качества Кызылбашей-тѣ же самыя которыми отличаются

чистые Иранцы: «остроумные, веселые, любезные, элегант

ные, утонченные въ рѣчахъ и обращеніи, они—превосходно

рисуетъ ихъ Эльфинстонъ— фальшивы, коварны, жестоко

серды, сластолюбивы и тщеславны; иныя мѣстѣ съ тѣмъ

ты та« и то чтоты

заносчивы безмѣрно въ счастіи, и безо всякой силы духа

попавши въ бѣду; храбрые въ одномъ случаѣ, трусливые

» чть»; потомъ стать: ты прекрасть

ковъ, но охотники выдавать себя за людей просвѣщенныхъ

и свободномыслящихъ; наконецъ, отличные собесѣдники для
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тѣхъ кто можетъ выносить ихъ постоянное хвастовство),

но ненадежные и даже опасные друзья» **. Намъ, Рус

скимъ, портретъ этотъ весьма знакомъ, по крайнему его

сходству съ національными чертами другаго, близкаго намъ

племени. . . . . . . . .

покоя (ншикеes), о которыхъ упомянуто выше какъ

о старожилыхъ восточнаго-кабулистана, не должно смѣши

вать съ выходцами разныхъ націй изъ-за Инда (Пенджаб

цами, Кашмирцами и т. д.), которые, подъ общимъ именемъ

имамашева (Нindoos), составляютъ пришлое населеніе страны,

55да въ ней многочисленное. Въ городахъ принадлежатъ

имъ лучшіе дома послѣ мѣстной знати, а по деревнямъ —

торговыя лавки. Едва-ли есть въ странѣ хотя одно. 9999

55 бы не жило нѣсколькихъ Индѣйскихъ семействъ, 39 Ч9

«слышимъ селамъ сидятъ они десятками, сотнями. 1949999

промыслы ихъ — торговля и посредничество всякаго Р94

преимущественно-же связанныя съ драгоцѣнными камнями. 19

55дами: это негоціанты, банкиры, мѣнялы. 11 94999Р9.

«наша; они же ювелиры ея, рабочіе на золотыхъ 119999

5. казначеи и арендаторы имѣній у большихъ 99Р9, 19

5 выпадаютъ иногда и на важныя административная Ч9

5. за этимъ исключеніемъ, Индѣйцы въ Кабулетчѣ 1999

„. 5 къ самую роль какую Евреи въ Польшѣ, 1599999

55 страняютъ свою національную одежду, 49 Ч99999г

5 4. нгкостюмѣ страны, и отращиваетъ 4994- 499

„нынѣ оконъ терпитъ ихъ между собою, и чЧ99

„, на ваканчество, но не примѣчаютъ. Не меч

5. 4ччанъ, публично ихъ религіозные обманъ.Ч99

„, . . . эти ограниченія гражданскихъ правъ 1999

44-49 г. Д-1-4----"1" "" " ". ""

«вы ль вы и не каюта « Фран- 1919 II

5.зан. вы.... вы конесеніи его въ манатеву, въ 1699999199999

завѣдывавшимъ въ «вней книгѣ, по дѣламъ 1649999499994.."

„„......” „, „выпь платы общинъ в 1юня 1во4 года, чѣ-49—999199

на латы она швіon tо А1ѣаціями пр. 49-19- - --“ ..... "

41
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цевъ не соблазняютъ ихъ къ обращенію въ Магометанство:

случая принятія Ислама Индѣйцами— крайне-рѣдки”.

Особую колонію составляли въ городѣ Кабулѣ поселив

шіеся тамъ Армяне **. Не знаемъ, продолжаютъ ли они

оставаться тамъ и теперь, равно-какъ и Евреи, главный

промыселъ которыхъ состоялъ въ фабрикаціи вина и водокъ,

воспрещенной Достъ-Мохаммедъ-Ханомъ **.

Б. Политичкский и гклигіозный вытъ ст вАны.

Долины, сказали мы выше (стр. 360), представляются

господствующею формою мѣстности въ Кабулистанѣ; эта

форма всегда имѣла и продолжаетъ доселѣ сохранять огром

ное вліяніе на политическій бытъ страны, располагая насе

леніе ея къ независимости, и не допуская никакую власть

утвердить господство свое надъ цѣлою массою этого насе

ленія. Всѣ завоеватели Кабулистана ограничивались покоре

ніемъ владычеству своему только трехъ большихъ равнинъ

его (Кабульской, Джелальaбадской и Пишаверской); попыт

ки ихъ принудить къ покорности жителей труднодоступныхъ

долинъ сѣверной полосы страны, увѣнчивавшіяся иногда

кратковременнымъ успѣхомъ, оставались въ-сущности без

плодны: покоренные по-видимому горцы возстановляли не

зависимость свою при первомъ удобномъ случаѣ. Приходи

лось довольствоваться номинальною ихъ покорностію. Извѣст

ною степенью независимости пользовалось обыкновенно, кто

бы ни властвовалъ надъ Кабулистаномъ, даже населеніе горъ

отдѣляющихъ Джелальабадскую-Долину отъ равнинъ Кабуль

ской и Пишаверской. Да и самыя равнины эти, изъ коихъ

"Эльфинстонъ, 1. с. р. 317—318; Массонъ, т. е. п, 2із ей равны.

" Рѣкъ: Тамеis intо Вокшага, втор. изд. п, 1ать массовъ, въ умная

journeуs, П, 246.

" Борисъ: Тravels intо Вокѣага, ш, 1as,
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послѣдняя тяготѣетъ къ Индѣйской-низменности, а первая

примыкаетъ къ Иранскому-Нагорью, съ трудомъ соединялись

подъ одною властію, естественно стремились къ распаденію,

и образовывали отдѣльныя политическія тѣла при всякомъ

ослабленіи силы искусственно соединявшей ихъ въ одно цѣ

лое. Поэтому, и въ послѣднее время, хотя Достъ-Мoхам

медъ-Ханъ Кабульскій былъ государь, относительно сильный

и популярный, власть его въ предѣлахъ Кабулистана про

стиралась не далѣе какъ на Кабульскую-Равнину и долину

Джелальабадскую съ плоскостію Легмана. Но и въ этихъ

предѣлахъ, къ крутымъ мѣрамъ; видѣли мы изъ Борнса

(стр. 622), долженъ былъ прибѣгать онъ, чтобы заста

вить уважать власть свою въ Кугдаменѣ — всего въ двухъ,

трехъ десяткахъ верстъ отъ столицы своихъ владѣній. "

По сосѣдству съ Кугдаменомъ, въ Горбeндской-Долинѣ,

повиновеніе Кабульскому владѣльцу оказывалось лишь до

верховья ея занятаго Гезарейцами рода Шейхъ-Али, кото

трые, чтобы вѣрнѣе обезпечить свою независимость отъ по

кушеній на нея со стороны Кабула, совершенно заперли

торговый путь который шелъ туда изъ Баміяна (см. выше,

стр. 585). Въ Кугестанѣ идолинахъ къ востоку отъ него

царила полная независимость, по причинамъ отлично поня

тымъ Вудомъ—потому-что расходы на экспедицію сюда съ

цѣлію упроченія покорности мѣстныхъ горцевъ никогда не

окупились-бы податью какою возможно обложить ихъ (см.

выше, стр. 424). Могущественный везирь Фетхъ-Ханъ

въ началѣ нынѣшняго столѣтія, попробовалъ было прину

дить къ покорности Ниджрбускихъ и Тагóускихъ горцевъ,

но былъ встрѣченъ соединенными силами ихъ въ Пачган

ской-Долинѣ, и разбитъ на-голову?.. Каковы могутъ быть

соединенныя силы ихъ, а равно и людность Пенджширской

* личь, въ Верorts and рaрers etс. Веt. П, р. з6.
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долины, знаемъ мы уже изъ вышеизложеннаго (стр. 560 и

62з).—ОКафиристанѣ съ сѣверу отъ Легманской-Рав

нины нечего и говорить: это страна, которая никогда и ни

кѣмъ не была покорена на памяти исторіи, и защищается

не только природою, но и многочисленнымъ населеніемъ”.

Далѣе, въ бассейнѣ рѣки-Камы, покорность правите

лямъ Джелальaбадской-Области, поставлявшимся отъ Кабуль

скаго государя, оказывалась весьма недалеко вверхъ по

рѣкѣ. На правомъ ея берегу, выше волости Шева (см.

выше, стр. 414) начинаются скоро селенія занимаемыя не

зависимыми Сафійцами и Сіягпушами, а налѣвомъ—за во

лостью Камскою слѣдуютъ тотчасъ же долины населен

ныя Таджиками или Деганами, гдѣ властвуютъ, на ленномъ

правѣ, Сейиды, по главному здѣсь городку ихъ, Конару,

извѣстные подъ именемъ Конарскихъ 9. Во владѣніи

этихъ Сейидовъ считается 46.000 джерибова, земли, съ ко

торыхъ, при Достъ-Мохаммедѣ, получалось въ подать пра

вителемъ Джелальабадской-Области 30,000 рупій. Народона

селеніе Конарскаго-Владѣнія опредѣляется тѣмъ что оно

считается способнымъ выставить 17,000 пѣшихъ и 3.000

конныхъ ружейныхъ стрѣлковъ **: простирается, значитъ,

отъ 80,000до 100,000 о. п. душъ.—Выше Конара, на томъ

у

** Кромѣ данныхъ объ этой многочисленности приведенныхъ выше (стр. во.sу,

встрѣчаются еще другія, у Лича: въ маршрутѣ изъ Джелальaбада въ Кашгаръ

черезъ Летманъ и Кафиристанъ упоминаются у него селенія Сіятнушскія; 8onikad,

въ 5.000, и Вougта, въ 6.000 дворовъ (см. Керorts and рapers etc. Вect. П, р. з7).

** Изъ фамиліи Сейидовъ здѣсь властвующей, особенно славился въ началѣ

текущаго столѣтія значеніемъ своимъ, умомъ и предпріимчивостію Сейадъ.Не

джимъ—то самое лице которое, видѣли мы выше (стр. 4о я 242), Риттеръ

называлъ Судомъ. Въ 1820—1830 годахъ, когда Массонъ странствовалъ по Аф

ганистану, сейида этого не былó уже въ-живыхъ (Various journeуs, 1, 2зѣ), по

Алимъ-ул-Лаху (Лоurnal оt Вengal Аsiat. Вoe, vot. клу, р. вто, полу, нервымъ

сейидомъ здѣсь властвовавшимъ, былъ Сейидъ-Хаджи (?), получившій конар

ское-Владѣніе въ ленъ отъ Ахмедъ-Паха Дурани; въ концѣ-же 1взо-хъ годовъ

изъ потомковъ его первенствовалъ сейидъ Бara-уд-Динъ (Вhavadeen) падшахъ.

*? Но Алимъ-ул-Лаху, 1. е. р. 7оо. " """"" " "" "
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же лѣвомъ берегу Камы, около городка Пешатъ, лежатъ

долины находящіяся въ зависимости отъ Баджóурскаго вла

дѣльца ”, а тамъ— селенія Шинварійцевъ, Афганскаго

колѣна не признающаго здѣсь надъ собою никакихъ вла

стей *9.—Далѣе вверхъ по рѣкѣ, съ Калкатака, про

стираются, по обоимъ берегамъ ея, уже земли Кашгарскія,

образующія, въ политическомъ отношеніи, два независимыя

и отдѣльныя другъ отъ друга владѣнія. Верхній-Кашгаръ

управляется, по свѣдѣніямъ изъ 1860-хъ годовъ, владѣль

цемъ по-имени Гóугеръ-Аманъ-Шахъ, Нижній—дру

гимъ, по-имениТаджаммуль-Шахъ 9. Господство послѣд

няго признаютъ надъ собою, уплачивая ему легкую дань, и

нѣкоторыя сосѣднія съ владѣніями его колѣна Сіягпушей.

Населенность Нижняго-Кашгара опредѣляется тѣмъ что онъ

можетъ выставить 12.000 ружейныхъ стрѣлковъ 19, прости

рается, слѣдовательно, отъ 50,000 до 60,000 о. п. душъ. По

датъ съ жителей въ пользу владѣльца взымается здѣсь въ раз

мѣрѣ 15, а иногда и 15 земледѣльческихъ произведеній, на

турою. власть владѣльцевъ въ обоихъ Кашгарахъ неограни

щенная; подданныхъ своихъ могутъ они продавать и про

"т

даютъ какъ скотъ 1.

** Алимъ-ул-Лахъ, тамъ же.

за массонъ: Various journeуs, Г, 209—210.

то пь рыцарями, въ коres on Кairistan, pр. 342—343, и въ Ассоша оп. 11е

цы. а поче- казака, рр. 128—129. «По свѣдѣніямъ въ 499 ч999

выдала мы, такъ-какъ въ 1864 году напечатана статья Василія Ча 49ЧР9

515 казака, изъ которой заимствовали мы эти свѣдѣнія. Во весьма быть

5. что въ означенное время ни Таджаммуль-Шаха, ни Гортеръ-Джанъ-1499

дымъ уже не существовало, потому-что свѣдѣнія свои о Варягамъ и Ч99999

кашкарѣ газерти взялъ цѣликомъ (не указывая источника) въ вѣчное Р9999:

ха... Такульскаго, составленной въ 1840, я напечатанной 4494499- Ч99

5, 4, 5дѣ же журналѣ венгальскаго Азіатскаго Общества (99 4999 399

зна-віту на помѣщена, черезъ двадцать лѣтъ послѣ того, я почти 119

Раверти.

лю по Раджа-хану, 1. с. vol. ХГV, р. 816.

1 Тотъ же источникъ, стр. 815—816.
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Еще далѣе, бассейнъ рѣки Лендай-Синда за

ключаетъ въ предѣлахъ своихъ нѣсколько владѣній со

вершенно-независимыхъ, какъ, отъ Кабульской, такъ и отъ

Пишаверской власти, и преставляющихъ, въ устройствѣ

своемъ, всѣ ступени перехода отъ самой абсолютной мо

нархіи до самой крайней анархіи.

Монархическое начало господствуетъ по-преимуществу у

Тарколанійскаго колѣна Афганцевъ, занимающаго юго

западную часть бассейна рѣки-Пенджкоры. Здѣсь три от

дѣльныхъ владѣнія: Баджóурское собственно, Бирауль

ское къ сѣверу отъ него, и Навазайское— къ югу. Въ

концѣ 1830-хъ годовъ въ Баджóурѣ властвовалъ Миръ-Алемъ

Ханъ, въ Навазаѣ—Эмиръ-Ханъ, Бираульскимъ владѣль

щемъ былъ Джафаръ-Ханъ (Сhafar lkhan). Миръ-Алемъ

Ханъ былъ не только сильнѣйшимъ изъ трехъ. Тарколаній

скихъ владѣльцевъ, но едва-ли не сильнѣйшимъ изо всѣхъ

въ долинѣ Лендай-Синда: онъ могъ располагать 8,000 пѣ

шаго и 2.000 коннаго войска, имѣлъ большой запасъ крѣ

постныхъ ружей (джезаиль) и даже 13 пушекъ; власть-же

его надъ подданными не знала предѣловъ, простираясь да

же: на женъ ихъ и дочерей *. Послѣ Баджбурскаго вла

дѣльца, имѣющаго мѣстопребываніе въ селеніи шагаръ (?),

Вторымъ считался Навaзайскій, въ долинѣ съ селеніемъ и

крѣпостію Навязай, славною по неприступности своей за

4499ъ у Эмиръ-Хана держался постоянный гарнизонъ изъ

500 пѣхотинцевъ и 200 конниковъ; всего-же владѣніе его

«чтось могущимъ выставить до 2ооо человѣкъ пѣхоты и

9999994- Третье мѣсто междуТарколанійскими владѣльцы

занималъ Табаръ-Ханъ въ принадлежавшихъ ему вернуть

999 и 44ндальской долинахъ. Въ Баджоурѣ вообще съ 4

" Но Алимъ-та-лаху, 1, с. vol. хгу, р. в-то,

”99499999944 часть—та самая которую высь ваша, кн.45

я считаетъ за Аорносъ (см. выше, стр. 4оу. " " " " -
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со включеніемъ Бираульскаго и Навaзайскаго владѣній), ко

гда онъ находился въ зависимости отъ Афганскихъ госуда

рей Саддозійскаго дома, и причислялся къ вѣдомству Пиша

верскихъ правителей, считалось 125.000 джeрибова земли,

подати съ которыхъ поступало въ казну 140,000 рупій. Око

ло 1840-хъ годовъ, всего доходу съ Баджбурскихъ земель

получилось до 260.000 рупій, изъ коихъ 200,000 бралъ

на свою долю Миръ-Алемъ-Ханъ съ братьями, 40,000—

Эмиръ-Ханъ, и 20,000 — Джафаръ-Ханъ. Только 8,000

рущій издерживалъ Миръ-Алемъ на содержащіе себя съ

семьею и Дворомъ, между-тѣмъ, на взглядъ Алимъ-ул-Лаха,

обстановка его и образъ жизни были совсѣмъ царскія ",

другое сильное владѣніе въ долинѣ рѣки-Пенджкоры есть

мые дитею.», т. «тета, чтечей и ата

тральной частяхъ. Пенджкорскаго-Бассейна, населенныхъ

хвадовійскимъ отдѣломъ Акозійской отрасли Юсуфійскаго

колпа Афтанцевъ, силою своею владѣніе это обязана главѣ

Мализійскаго рода Хвадозіевъ, по-имени Газанъ-Хану,

который умѣлъ подчинить вліянію своему какъ этотъ такъ я

другіехвадозійскіе родй, и добился наконецъ до того что, не

смотря на общія всѣмъ Юсуфзійцамъ любовь къ свободѣ и

привычку къ самоуправству, могъ располагать по усмотрѣнію

личностію и даже жизнью своихъ подданныхъ ". Въ каж

домъ селенія поставлены были отъ него старшина для суда

и расправы, а равно и для сбора въ его казну ”ъ части

«дѣлаетъ тепени въ городѣ лицъ съ чего

стр. 497у, мѣстопребываніи его, имѣлся постоянный гарни

вонъ на жалованьѣ изъ 400 пѣхотинцевъ и 50 конниковъ

всего-же дирское.-Владѣніе можетъ выставить, изъ 92 999

ніи его составляющихъ, болѣе 20,000 ружейныхъ стрѣляетъ".

о " ". . . . . . . . . . . " ". 17,

«ваь шавка, а важныхъ пачальныхъ взяты изъ Ачт94499- 1 9

ты, хгу, р. 68, 670, 498–701. . . . . . . . . . . . . . . . . .,

* эльфинстонъ, 1. е. р. 34. " 1 . . . . I

* ламывались, и, е. т. вот-ѣзо. . . . . . . . . . . . .
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почему общее число жителей въ немъ можно полагать около

1оо, ооо о. п. душъ. Въ началѣ 1860-хъ годовъ Газанъ-Хану

было около семидесяти лѣтъ отъ роду"; съ тѣхъ поръ онъ

уже, вѣроятно, умеръ. Когда Сейки, при Ревджитъ-Сингѣ

и Ширъ-Сингѣ, владѣли Пишаверскою-Областію, сношенія

Лагорскаго Двора съ Газанъ-Ханомъ производились какъ съ

владѣльцемъ самостоятельнымъ и независимымъ; и пока озна

ченною областію управлялъ извѣстный Неаполитанецъ гене

ралъ Авитабилэ, Газанъ-Ханъ нерѣдко посылалъ ему въ по

дарокъ красивыхъ Кашгарскихъ невольницъ и невольни

ковъ 9.

Въ той жедолинѣ Лендай-Синда, кромѣ Баджóурскаго и

Дирскаго, есть и другія независимыя владѣньица, но иного, по

видимому аристократическаго, устройства. Таковы: 1)Талаш

ское”, расположенное на означенной рѣкѣ между устьями

въ нее рѣкъ Баджóурской и Севадской; 2) Союзъ Афганскаго

колѣна Османъ-Хейлей, славящагося храбростію и живуща

го въ гористой странѣ по правому берегуЛендай-Синда, ниже

Талаша и къ востоку отъ Баджóура, частію въ избахъ, частію

въ пещерахъ. Численность горцевъ этихъ полагается въ10,000

стрѣлковъ, или отъ 40,000 до 50.000 о. п. душъ 19; 3)Союзъ

Афганскаго колѣнаМомендовъ,занимающаго земли къ югу

отъ Баджóура и Османъ-Хейлей до Кабулъ-Дарьи, и правый

берегъ ея на протяженіи Хайберскихъ-Горъ: въ отличіе отъ

другихъ Момендовъ, сидящихъ въ южной части Пишаверской

Области, при-Кабульскіе зовутся «Верхними». Управляются

"ть то выти. Ата-та-ламъ, и въ тѣ стать готь-хы

около 40 лѣтъ, но Газанъ-Ханъ былъ уже въ апогeѣ своего могущества еще

при Эльфинстонѣ, почему къ 1860-мъ годамъ, если былъ живъ, долженъ былъ

имѣть болѣе 50-ти лѣтъ.

* Раверти, въ Лourn. of Вengal"Аsiatie Sоeietу, vol. ХХХП, р. 146—148

Алимъ-ул-Лахъ—тамъ же, vol. Х1V, р. 687, и Раджа-Ханъ—тамъ же, р.814

" Раверти, 1. е. р. 15о. . I

"? Алимъ-ул-Лахъ, 1. с. рр. 695—696.
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они двумя ханами, изъ коихъ главный имѣетъ пребываніе въ

городкѣ Лальпурѣ, а другой—въ селеніи Гошта.Къ концу

1830-хъ годовъ, въ вѣдѣніи Гоштинскаго владѣльца, Халидъ

Хана, считалось 1.000, а въ вѣдѣніи Лальпурскаго, Сеадетъ

Хана-—18,000 семей; Эльфингстонъ-же, въ свое время, на

ходилъ что всѣхъ Верхнихъ-Момендовъ едва-ли наберется и

до 10,000 семействъ 11. Вліяніе означенныхъ хановъ на

подчиненныхъ своихъ крайне-слабо: имъ не платится ника

кой подати, и не имѣютъ они никакого участія въ судѣ и

расправѣ, зависящихъ вполнѣ отъ старшинъ въ селеніяхъ.

Несмотря на то, Пишаверскіе владѣльцы, во времена Достъ

Мохаммедъ-Хана, давали Сеадетъ-ХануЛальпурскому еже

годный пансіонъ въ 12.000 рупій, за надзоръ за безопасно

стію трехъ путей изъ Пишавера въ Кабулъ, пролегающихъ

черезъ его владѣнія 19.

Особое же, пользующееся полною независимостію, владѣ

ніе въ предѣлахъ Лендай-Синдскаго бассейна составляетъ и

долина Севадская. Населяютъ ее два отдѣла Акозійской

отрасли Юсуфзійскаго колѣна: Баизiйцы и Хвадозiйцы,

первые—по правому, послѣдніе–по лѣвому берегу р. Севада.

По Алимъ-ул-Лаху, Хвадозійцы обитаютъ въ 54 селеніяхъ,

а Баизійцы—въ 122, изъ коихъ 70 принадлежатъ роду Ба

бузи, и 52—роду Рарнизи. Хвадозійцы, считается, могутъ

выставить 17,000, Бабузійцы—18.000, Рарнизійцы—12.000

ружейныхъ стрѣлковъ, чтó въ-совокупности заставляетъ по

лагать общее населеніе долины отъ 190,000 до235,000 о. п.

душъ 19. Здѣсь два главныхъ владѣльца: ханъ Рарнизійцевъ,

" „ а

9личь, въ вероя вы варенье. Весь. п, р. 1ззлышнеповъ 1. е. р. 55,

1? Личь, въ Лournal оf Вengal Аsiatiс Societу, vol. ХIV., р. 662. I г;

** Алимъ-ул-Лахъ, 1. с., р. 685–687.Мы не питаемъ особаго довѣрія къ, число

вымъ даннымъ сообщаемымъ Алимъ-ул-Лахомъ, ново всякомъ случаѣ считаемъихъ

ближайшими къ дѣйствительности чѣмъ тѣ данныя о народонаселеніи, Севада, ко

торыя встрѣчаемъ у Равертіева Кандагарца; этотъ-послѣдній насчитываетъ здѣсь

45.000 семей Баязійцевъ и 48,000 семей Хвадозійцевъ, почему, полагая по 6
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имѣющій пребываніе въ с. Аллахъ-Дандъ, и ханъ Бабузійцевъ,

проживающій постоянно въ с. Тарна. Въ 1858 году ханомъ

въ Аллахъ-Дандѣ сидѣлъ Ширъ-Диль,а въ Тарнѣ—Алемъ

Ханъ 11. Около 1840-хъ годовъ, Заидуллахъ, ханъ Бабу

зійскій, держалъ у себя на жалованьѣ 500 пѣхотинцевъ и

200 конниковъ постояннаго войска, но считался владѣльцемъ

менѣе значительнымъ чѣмъ тогдашній ханъ Рарнизійскій

Инаетъ-ул-Лахъ, отецъ Ширъ-Диля 19.

Въ Бунирѣ, населенномъ Юсуфзійцами Мализій

ской и Мандизійской отраслей, царствуетъ полнѣйшій де

мократизмъ: каждое селеніе живетъ подъ собственнымъ сво

имъ "старшиною; ни общаго, ни частныхъ предводителей не

имѣется. Наибольшимъ вліяніемъ пользуется здѣсь потомство

сейида Пиръ-Баба (см. выше, стр. 477), Магометан

скаго угодника прославившагося при императорѣ Гумаюнѣ

(1530— 1556). Край пользуется полною независимостію,

и, полагается, можетъ выставить изо 111 селеній своихъ

60,000 пѣшихъ и 5,000 конныхъ стрѣлковъ 19.

Такою же независимостію пользуется и Хайберское

колѣно Афганцевъ занимающее горное пространство между

Пишаверскою-Равниною и Джелальабадскою-Долиною, равно

какъ и ущелья Сефидъ-Куга нѣсколько восточнѣе и западнѣе

этого пространства, при значительномъ числѣ отдѣльныхъ

старшинъ, титулующихся ханами, общаго главы колѣно это

не имѣетъ. Несмотря на такую разрозненность, и на доступ

ность ихъ страны войскамъ владѣтелей Пишаверскихъ и Ка

бульскихъ, Хайберцы, не только при Достъ-Мохаммедѣ,

душъ на семью, опредѣляетъ населеніе Севада въ 440000 душъ, кромѣ факировъ,

т. е. людей иного происхожденія нежели Афганцы (Лourn. of Вengal Авіаt. Sос.

vol. ХХХІ, р. 269). " 1 . . ..,

19. По извѣстіямъ Кандагарца, посыланнаго-въ Севадъ” капитаномъ. Раверти.

См. Лоurn. о! Вengal Аsiat. Soe. Vol; ХХХ1, рр. 288-284 и 258-259.

9 Алимъ-ул-Лахъ, 1. с. р. 687. . . . . 1

19 по Алимъ-ул-лаху и э. Конолли. См. Лоurn. of Вengal Авіаt. Sосіеtу, гоl.

ГХ, р. 929, я то!... х1V, рр. 681; 684. ..... .....
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не только при сильныхъ государяхъ Саддозійскихъ, но да

же и при могущественныхъ императорахъ Баберидскихъ,

никогда не подчинялись никакой посторонней власти; и мало

того что не подчинялись, а еще заставляли государей

этихъ династій -платить себѣ дань за допускъ ихъ под

данныхъ къ безпрепятственному проходу черезъ свои земли,

При Саддозійцахъ плата эта простиралась до 180,000 ру

пій въ годъ, при Достъ-Мохаммедѣ—отъ 10,000 до 20,000

руній. Въ Афридійской и Шинварійской отрасляхъ

Хайберскаго колѣна, занимающихъ собственно пространство

Хайберскихъ-Горъ, считалось въ 1830 годахъ около 25,000

стрѣлковъ, слѣдовательно за 100,000 о. п. душъ 11.

Пишаверская-Равнина по обѣимъ сторонамъ. Ка

булъ-Дарьи составляла при Достъ-Мохаммедѣ,сначала, какъ

изложено выше (стр. 35), удѣлъ троихъ изъ его братьевъ,

потомъ перешла въ руки Сейковъ, а отъ нихъ—подъ власть

Англо-Индѣйской Компаніи. Говоря о равнинѣ этой въ гео

графическомъ отношеніи, мы указали на форты и укрѣп

ленные лагери которые должны были устроить Британцы

чтобы обеспечить себѣ повиновеніе мѣстнаго населенія (см.

выше, стр. 402); можно думать однакоже что, несмотря

на это, власть ихъ не очень прочна. «Европеецъ, кото

рому бы вздумалось вытти здѣсь изъ-за черты лагеря, и по

бродить, весьма подвергается опасности быть пристрѣлену

какимъ-нибудь фанатикомъ Магометаниномъ, по убѣжденію

котораго убійство феринджіи ведетъ прямо въ рай». Это,

не далѣе какъ въ 1863 году, писалъ Стивартъ 19, кото

рому обязаны мы изложенными выше климатологическими,

ботаническими и другими свѣдѣніями о Пишаверской.-Рав

нинѣ. На сколько признаютъ здѣсь надъ собою власть Бри

танцевъ Юсуфзійцы занимающіе Саму, и Хаттаки окай

" по личу, въ Верorts and рареrs etc. 8еса. п, р. 18—14.

** Journal оt Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХП, р. 219.
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мляющіе юго-восточную окраину равнины, намъ неизвѣстно.

Что касается въ-особенности до Юсуфзійцевъ, то разные

роды ихъ занимающіе Саму считались, въ Достъ Мохамме

дово время, владѣющими 192.000 джерибова земли, и могу

щими выставить изъ 69 селеній своихъ 228,000 ружейныхъ

стрѣлковъ, въ томъ числѣ 19,000 конныхъ 19. Поэтому

общее народонаселеніе Самы должно бы простираться отъ

900,000 до милліона слишкомъ о. п. душъ. Несмотря на то

что населеніе Самы не связано никакою общею властію, и

что патріархальное управленіе существуетъ здѣсь въ самыхъ

первообразныхъ его формахъ *9, Сейки могли подчинить

своему вліянію лишь небольшую часть здѣшнихъ Юсуфзіевъ,

обязавъ ихъ къ уплатѣ ничтожной подати въ 42,200 ру

рій 24.

Вышеприведенныя цифры о населеніи независимыхъ вла

дѣній Восточнаго-Кабулистана, сколь ни значительны они,

относятся лишь до Афганцевъ, не касаясь старожиловъ и

пришлецовъ живущихъ на Афганскихъ земляхъ подъ общимъ

именемъ факирова, т. е. «подданныхъ»; число-же факировъ

полагается вообще не менѣе числа Афганцевъ 9, такъ-что

всѣ означенныя цифры, чтобы представить себѣ приблизи

тельно людностъ Восточнаго-Кабулистана, надо считать вдвой

нѣ или, по-крайней-мѣрѣ, увеличить на половину.

Такая густая населенность страны весьма замѣчательна и

сама-по-себѣ, но становится еще болѣезамѣчательною когда

припомнимъ что страна находится постоянно въ тревожномъ

состояніи, что безпрестанно враждуютъ и дерутся между со

бою нетолько перечисленные владѣльцы ея, но и одно селе

ніе съ другимъ, не говоря уже о распряхъ отдѣльныхъ се

- а . . . 4

? По Алимъ-ул-Лаху, 1. с. р. 669. " - "

*? Массонъ: Various journeуs, 1, 141.

* По свѣдѣніямъ собраннымъ шейхомъ Хашъ-Али: см. Лourn. of Вengal

Аsiat. Soe. Vol. хцу, р. 742. -

* Эльфинстонъ, 1. е. р. 344. - . .
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мей и лицъ. Какъ воюетъ тамъ одна деревня съ другой, мо

жемъ представить себѣ весьма-наглядно изъ разсказовъ Ра

вертіева ходока по Севаду о подобномъ случаѣ между жи

телями селенія Палей съ одной стороны, и жителями дере

вень. Ширъ-Ханай и Зоръ-Мандай—съ другой *9. Мно

гообъясняющимъ извѣстіемъ обогащаетъ насъ тотъ же хо

докъ, сообщая что Юсуфзіи, воюя между собою, никогда при

этомъ не впутываютъ, въ распри свои факирова, и не позво

ляютъ себѣ посягать ни на личность ихъ, ни на имущество **.

Факиры, рабочее населеніе, играетъ здѣсь, слѣдовательно, туже

же роль чтó тутовыя плантаціи уПенджширцевъ, какъ видѣли

мы выше (стр. 624); и не прилагается, значитъ, къ этому

краю поговорка, родившаяся въ другомъ—что «паны ссо

рятся, а у хлопцевъ, чубы болятъ». На Кабулистанѣ под

тверждается такимъ образомъ выводъ, сдѣланный изъ наблю

деній надъ многими другими странами— что, при извѣст

ныхъ условіяхъ, кровавыя распри и усобицы между населе

ніемъ страны вовсе не истощаютъ и не ослабляютъ ея въ

такой мѣрѣ какъ вообще принято думать; что въ стра

нахъ гдѣ господствуютъ усобицы, привыкаютъ къ нимъ до

такой степени, что подобное положеніе дѣлъ считается

нормальнымъ, и не препятствуетъ обычному ходу ни эконо

мической, ни умственной дѣятельности, въ нравственномъ-же

отношеніи служитъ къ освѣженію народа, недавая ему по

грязать въ заботахъ единственно о матеріальномъ благососто

яніи. Вообще можно сказать что существованіе горца, при

томъ порядкѣ вещей, о которомъ идетъ рѣчь, полно жизни и

несравненно богаче впечатлѣніями, обильнѣе человѣчностью,

чѣмъ существованіе какого-нибудь бюргера въ странахъ

пользующихся гражданскимъ благоустройствомъ.

Но при дробности, и незначительности вообще, полити

" ль та«чть что ты даже вамъ, и, е. т. хххt, и, за-зо

* Тамъ же, стр. 273. "" "" """" " "
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ческой власти въ Кабулистанѣ, есть тамъ власть передъ

- которою преклоняются одинаково и жители равнинъ, и не

терпящіе никакой зависимости, никакихъ порядковъ, обита

тели горъ; власть самая сильная и самая прочная во всѣхъ

Магометанскихъ странахъ, но особенно рельефно выдающаяся

въ изучаемой нами странѣ мелкихъ политическихъ обществъ:

это—власть Магометанскихъ пирова, «старцевъ», какъ зовутся

лйца, отличающіяся видимою святостію жизни, и горячностью

религіозной проповѣди. Мы знаемъ уже что въ Западномъ

Кабулистанѣ, лишь благодаря покровительству такого пира,

могли Вудъ и Лордъ проѣхать безопасно между Пенджшир

цами, которые ни въ грошъ не ставили Достъ-Мохаммедъ

Хана, находясь въ 60 верстахъ отъ его столицы (см. выше,

стр. 568); знаемъ также, какимъ значеніемъ пользуется въ

Восточномъ-Кабулистанѣ «страшный Севадскій ахунъ» (см.

выше, стр. 488). Таково же и всегда было въ странѣ зна

ченіе пировъ. Какъ Британцы въ послѣднее время опаснѣй

шимъ для себя человѣкомъ въ цѣломъ Кабулистанѣ считали

Севадскаго "пира Абдъ-уль-Гафура, такимъ же образомъ

сильнѣйшею преградою для Сейковъ къ владычеству надъ

Пишаверомъ былъ пиръ Ахмедъ-Шахъ, пользовавшійся та

кимъ вліяніемъ между Юсуфзіями что могъ поднять ихъ про

тиву Сейковъ въ числѣ до ста тысячь ратниковъ 19. Въ Бу

нирѣ, видѣли мы (выше, стр. 477), единственное политиче

ское вліяніе принадлежитъ потомству пира Миръ-Али-Тер

мези; предкомъ Дирскихъ владѣльцевъ былъ Ахундъ-Ильясъ,

славившійся святостію во времена Эвренгзиба (1658 —

1707) **; и такъ далѣе. Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ

Магометанскихъ странахъ, религіозный учитель, пріобрѣтая

множество преданныхъ послѣдователей, естественно обра

щался въ государя, и становился родоначальникомъ динас

" Массовъ, Уertous lourneуs, 1, 1з2 и слѣд. .

" Раджа-ханъ, т. е. ум. хrv, р. 811. . . . .
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тіи ”. Тоже самое явленіе имѣло мѣсто на глазахъ нашихъ

и въ ущельяхъ Кавказа, гдѣ знаменитый Шамилъ сдѣлался

владыкою ихъ изъ простаго муллы, и, не положи Русское ору

жіе конца его владычеству, передалъ-бы пріобрѣтенную по

литическую власть въ наслѣдство сыновьямъ своимъ, и та

кимъ образомъ положилъ бы начало цѣлому ряду послѣдую

щихъ владѣльцевъ. Не входя въ объясненіе причинъ этого

значенія пировъ, замѣтимъ только что оно — вовсе не то

чтó называется въ Европѣ «вліяніемъ духовенства», такъ

какъ уМусульманъ нѣтъ «духовенства» въ Христіанскомъ и

Буддійскомъ смыслѣэтого слова, и къ персоналу при мече

тяхъ не оказывается особаго уваженія.

Набожность можетъ принимать различныя формы: въ

Афганцахъ выражается она преимущественно расположеніемъ

къ чествованію «праведниковъ» и «угодниковъ». Едва ли

есть другая Магометанская страна въ мірѣ которая-бы на

такомъ пространствѣ какъ Кабулистанъ набита была въ та

кой степени гробницами разныхъ «святыхъ мужей», привле

кающими къ себѣ поклонниковъ, если не издали, то изъ

окрестностей. Эти-то гробницы, иногда одинокія, иногда

обставленныя кельями бóльшаго или мёньшаго числа муджа

вурова, т. е." «блюстителей» ихъ, и называются въ краю зія

ретами, т. е. «мѣстами посѣщенія» или «поклоненія».

Образчикомъ такихъ заретовъ могутъ служить описанные

или только упомянутые выше зіяреты Пиръ-Паба въ Бунирѣ,

Метуръ-Лема въ Легманѣ, Се-Баба въ Тeзинской-Доли

нѣ, и Ахунда-Мусы на Баттикотской.-Равнинѣ (стр. 416,

433, 477 и 530). Кромѣ-того, зіяретами зовутъ и мѣста

прославленныя чудесами какихъ-либо угодниковъ, также слу

жащія цѣлію для паломничества. Откуда происходитъ въ

* Таково происхожденіе династіи Алыморавядовъ и династіи Алымогадовъ въ

Испаніи и Африкѣ, династіи Сефевидовъ въ Персія, династіи Ходжей въ Китай

скомъ-Туркестанѣ, и т. д.

"? - - . . . . . . а
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Афганцахъ такое направленіе ихъ набожности, скажемъ мы

ниже. . Здѣсь-же прибавимъ что набожность эта, замѣняю

щая имъ религіозное образованіе 1, нисколько не дѣлаетъ

ихъ фанатиками по отношенію къ послѣдователямъ другихъ

религій, проживающимъ въ ихъ странѣ: ни въ какой части

Мусульманскаго міра не оказывается, быть можетъ, такой

терпимости къ иновѣрцамъ, какъ здѣсь. По отношенію къ

Индѣйцамъ, которые, мало того что иновѣрцы, а еще идо

лопоклонники, терпимость эта свидѣтельствуется не только

допущеніемъ ихъ” къ сожительству съ Магометанами повсюду

въ краю, не только дозволеніемъ имъ имѣть свои капища

по городамъ и селеніямъ (см. выше, стр. 234 и 244), но

и разрѣшеніемъ, ходить на поклоненіе къ древней святынѣ

своей, въ краю, каково урочище Гораши въ Сіягъ-Ктѣ

близь Дарунты, или урочище Гарука-Табби въ Горбендской

Долинѣ *". Относительно того на какой дружеской ногѣ

съ Магометанами жили Христіане (Армяне) въ г. Кабулѣ

читаемъ у Массона разсказы почти неимовѣрные 99. Да, на

конецъ, и собственныя его похожденія въ Кабулистанѣ мо

гутъ служить наилучшимъ свидѣтельствомъ отсутствія здѣсь

всякаго фанатизма; долгое время находившись въ сношені

яхъ со всѣми классами народонаселенія, онъ нисколько не

выдавалъ себя за Магометанина, между-тѣмъ никогда и ни

отъ кого не подвергался никакимъ оскорбленіямъ, а, напро

тивъ, всюду почти встрѣчалъ радушіе и ласковый пріемъ 9.

——-–- 1 1 . . . I

** Религіозное образованіе бóльшей части Афтанцевъ, весьма хорошо харак

теризуется анекдотомъ который разсказывали еще Зльфинстону. Нѣсколько че

ловѣкъ Никбихейлей (Хвадозійскаго отдѣленія Юсуфвійцевѣ, "обитающаго въ

Пенджкорѣ); увидѣвъ муллу который переписывалъ коранъ, не думая долго отру

били ему голову; оношенники муллы», оправдывались убійцы, «разсказываютъ что

книга эта отъ Бога, а оказалось что они сами ее мастерять». Св. Ассошіtatiсаu

bul, р. 350.

" По Массону, въ Various journeуs, П1, 170, 191.

- "Умномъ компете, ш, 241-247. . . . . . . . . . . . . ...„

" Особенно не нахвалится Массонъ рѣдкимъ радушіемъ, и сердечнымъ рас

положеніемъ къ иностранцамъ жителей г. Кабула. См. Various journeуs, ш, 243.

- лами, т. «т» а
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Вообще изъ книги его получаешь совершенно иной взглядъ

на общественный бытъ этой страны, чѣмъ изъ прочихъ путе

шественниковъ по ней; и понятно: тогда-какъ другіе только

скользили по странѣ или разыгрывали тамъ роль диплома

товъ, слѣдовательно мало о чемъ могли пріобрѣсти основа

тельныя свѣдѣнія, Массонъ, можно сказатъ, пустилъ корни

въ ней, и съ тѣми частями края гдѣ бывалъ, ознакомился

какъ туземецъ.

В. Хозяйстввнный вытъ стглпы.

Много свѣдѣній по этой части разсѣяно въ предшеству

ющемъ, географическомъ, отдѣлѣ нашего труда: потому здѣсь

ограничимся мы лишь нѣсколькими замѣтками въ прибавокъ

къ сказанному.

Вообще говоря, земледѣліе въ странѣ находится на

весьма- высокой степени: не только извлекается изъ почвы

чтó возможно, но создается и самая почва; водоорошеніе

полей, гдѣ необходимо по климату, производится въ совер

шенствѣ. Съ сельскимъ хозяйствомъ въ Пишаверской-Обла

сти мы знакомы уже по наблюденіямъ Стиварта. Далѣе,

«отъ Хайберскихъ-Горъ до города Кабула—читаемъ у

Вуда??— нѣтъ пустопорожнихъ земель; всякой лоскутъ год

ный къ воздѣлыванію видѣли мы вспаханнымъ сохою или

разрыхленнымъ посредствомъ заступа. Итаково обиліе воды

здѣсь, что при помощи ея обрабатываются успѣшно даже

крутые скаты холмовъ. Воду видишь проведенною здѣсь не

рѣдко вдоль горъ на высотѣ футовъ до сорока надъ полемъ;

гдѣ нѣтъ горныхъ рѣчекъ и ключей, воду добываютъ изъ

колодцевъ соединяемыхъ подземными тоннелями, устройство

которыхъ требуетъ значительныхъ свѣдѣній въ нивеллировкѣ.

* Journeу to the Охus, р. 167. Подробности о каризахъ см. у Ирвина, въ

Лourn. of Вengal Аsiat. Sос. Уol. ГХ, рр. 37—38.

. " 42
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Такіе подземные водопроводы называются кариз’ами (Кha

raiz)». Выше (стр. 552) видѣли мы, съ какимъ востор

гомъ отзывалсяБорнсъ о трудахъ по устройству водоорошенія

въ бассейнѣ Кугестана: вотъ еще нѣсколько подробностей,

имъ же сообщаемыхъ, какъ объ этомъ предметѣ, такъ и

вообще о сельскомъ хозяйствѣ въ Западномъ-Кабулистанѣ:

«Близь Чарикара есть нѣсколько превосходныхъ каналовъ

устроенныхъ, говорятъ, еще во времена Тамерлана. Вообще

каналы роются или правительствомъ или обществомъ дере

венскихъ жителей. Въ первомъ случаѣ, собираемые доходы

весьма значительны: каждое мѣсто, черезъ которое проведе

на вода, платитъ ежегодно сто рупій. Въ нѣкоторыхъ частяхъ

здѣшней стороны вода такимъ образомъ проведенная обращает

ся въ общественное достояніе; въ другихъ—за польвованіе

ею полагается плата. Отводъ изъ канала въ десять паль

цевъ шириною и въ пять глубиною считается достаточны

чтобы увлажить поле засѣянною осмью херварами зерна.

Много злоупотребленій бываетъ въ пользованіи такими ог

водами: владѣльцамъ земель въ низовьяхъ канала приходится

зорко слѣдитъ за дѣйствіями живущихъ выше, и взятки даже

имъдавать чтобы не вредили задерживая воду;даже кровавыя

схватки случаются по этому поводу. За увлаженіе въ-про

долженіе одной ночи” пóля засѣяннаго двадцатью херварами

зерна даютъ иногда отъ 50до 100 рупій.Что касается до цѣнѣ

по воздѣлыванію земли въ здѣшнемъ краю, то земледѣлецъ

самъ ведущій свое хозяйство отдаетъ рабочимъ, за труды ихъ

по засѣву, уходу за пашнею, и жнитву, одну-треть получаю

щихся произведеній; другую треть беретъ казна, и только

остальная треть идетъ въ пользу хозяина, который долженъ

и сѣмена давать свои, и за воду для орошенія платитъ изъ

своего кармана. Если, сверхъ этого, землевладѣлецъ снаб

жаетъ батраковъ рабочимъ скотомъ и всѣми потребными

орудіями земледѣлія, то за труды свои получаютъ они толь

ко шестую долю ужина. Здѣсь не въ обычаѣ нанимать по
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деньщиковъ, но, если это случается, то двумъ рабочимъ съ

ихъ сохою и парою воловъ платится за день по полуруніи

ханской, чтó равно 95 компанейской рупіи. Урожай, ра

зумѣется, не вездѣ одинаковъ, завися какъ отъ рода зерна,

такъ и отъ качества почвы. Лучшими землями въ Кабуль

скомъ-Округѣ считаются принадлежащія подгородному подъ

Кабуломъ селенію Дими-Афани; здѣсь джершба или 1/5 ан

глійскаго акра отдается въ кортому за 10 тумановъ, или

200 рупій, и приноситъ сверхъ-того до 40 рупій дохода

правительству. Эту землю сымаютъ, впрочемъ, лишь подъ

огородныя растѣнія, очень выгодныя въ продажѣ, такъ-какъ

жители привыкли дѣлять въ-прокъ запасы капусты, моркови

и рѣпы, раскладывая ихъ, для того, на полу, и слегка

прикрывая сверху землею и листьями: такимъ способомъ

свѣжіе овощи сберегаются вплоть до апрѣля» **.

У писавшихъ о Кабулистанѣ, весьма нерѣдко встрѣчают

ся слова аби и малыми, безъ объясненія чтó это такое.

Первое (аби) означаетъ «земли воздѣлываемыя при помощи

искуственнаго водоорошенія», а послѣднее (лальми)—«земли

поёмныя и дающія жатву благодаря единственно естествен

ному, дождевому орошенію». Это дѣленіе всѣхъ земель края

на аби и лалыми весьма важно по отношенію къ поземель

ной подати, которая взымается не въ одинаковомъ размѣрѣ,

а смотря по тому къ которому изъ двухъ разрядовъ относятся

облагаемыя ею пространства. Изъ другихъ выраженій, так

же нерѣдкихъ когда идетъ рѣчь о сельскомъ хозяйствѣ края,

реди (rubbee) значитъ собственно «весеннее», ахерцѣ «осен

нее», и употребляются: первое—для обозначенія хлѣбовъ и

вообще растѣній засѣваемыхъ осенью или зимою, и соби

раемыхъ весною, почему соотвѣтствуетъ нашему выраженію

«озимь», а послѣднее—для обозначенія хлѣбовъ и растѣ

ва

9 Сabool, pр. 154—156.

" ду
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ній посѣвъ, которыхъ производится весною, а сборъ осенью,

почему соотвѣтствуетъ нашему выраженію «яровое». Хе

сил'емъ, наконецъ, зовется сѣно изъ зелени ячменя и пше

ницы, скашиваемой пока растѣнія не пошли еще въ стволъ.

При отсутствіи естественныхъ луговъ, травосѣяніе въ боль

шомъ ходу,

Садоводство,занимающее бездну рукъ въ краю, и снаб

жающее его страшною массою фруктовъ, не отличается, по

отзыву Гриффита, особымъ, искусствомъ въ уходѣ за деревь

ями, или умѣньемъ разнообразить и совершенствовать, ихъ

произведенія 39.

Звѣроловство ничьего спеціальнаго промысла не со

ставляетъ, а рыболовство даже и не существуетъ какъ

промыселъ. Рудное дѣло— въ самомъ первобытномъ со

стояніи..

Скотоводство, сколько извѣстно, также ведется на па

тріархальный манеръ; но замѣчателенъ, по Муркрофту ко

торый, будучи ветеринаромъ по профессіи, повсюду гдѣ путе

шествовалъ, обращалъ особенное вниманіе на коневодство),

способъ содержанія лошадей на маломъ корму, безъ исто

щенія ихъ силъ, и не подвергая болѣзнямъ *?..

Ремесленная производительность незначительна,

удовлетворяя лишь мѣстнымъ потребностямъ, и почти ничего

не отпуская за предѣлы края 9. Сосредоточивается она

преимущественно въ городахъ, но есть и селенія гдѣ то

или другое ремесленное или заводское производство, укоре

нившись по чему-либо издавна, составляетъ исключительное

занятіе почти всѣхъ его обитателей. Таково, видѣли мы

(выше, стр. 529), селеніе Чепарбаця, въ Легманѣ, извѣстное

производствомъ холоднаго и огнестрѣльнаго оружія 3: таковы

же селенія: Кунатира, въ долинѣ Пенджкоры—гдѣ всѣ

" Въ Ехtracts from a rероrt on subjees connected vith Аlghanisan— разви

* Тravels in the Нimalaуаn рrovinсes etс. 11, 380-381.

*" Массонъ: Various journeуs, П, 288-289.



— 661 —

жители занимаются варкою извѣстнаго желтаго мыла, кото

рымъ пробавляется весь окрестный Кугестанъ 91; Кеман

чера, въ Талашѣ— гдѣ искусство дѣлать луки переходитъ

отъ отца къ сыну, и составляетъ главный промыселъ, наро

донаселенія **; Дервштейли, Верхній и Нижній, въ доли

нѣ Севадской—гдѣ ткутъ шерстяные шарфы, бѣлые, черные

и пестрые, извѣстные подъ названіемъ шалакай, и пользую

ещiся большимъ спросомъ въ Кабулистанѣ 1. Такимъ же

образомъ въ Момендскихъ-Горахъ; на пространствѣ между

селеніями Гайдера-Ханъ и Мични, всѣ, и мужчины, и жен

щины, промышляютъ плетеніемъ цыновокъ и, лаптей, по-мѣст

ному чапли 19; и т. д. По свѣдѣніямъ собраннымъ Борнсомъ,

въ Кабулѣ и въ Пишаверѣ производилось, около 1830-хъ

годовъ, разныхъ шелковыхъ, полушелковыхъ, бумажныхъ и

шерстяныхъ тканей: въ первомъ— на 780.000 слишкомъ,

въ послѣднемъ — на 115.000 рупій въ годъ 11.

Что касается до торговли, то внутренняя, по малому

объему страны, не нуждается въ складочныхъ рынкахъ или

ярмаркахъ. Мелочные торговцы, въ родѣ нашихъ «ходебщи

ковъ», развозятъ городской товаръ изъ мѣстъ производства

его или покупки по дальнимъ отъ городовъ селеніямъ, про

давая или промѣнивая его тамъ на мѣстныя произведенія.

Въ Восточномъ-Кабулистанѣ занимаются этимъ промысломъ

преимущественно торгаши изъ Хаттаковъ. Внѣшняя тор

говля доставляетъ въ Кабулистанъ: а) изъ Россіи, черезъ

Бухару—сукна, плисъ, ситцы, нанку, кисеи, парчу, атла

* Раджа-Ханъ, 1. с. р. 815.

? Тамъ же. . .

** По Равертіеву Кандагарцу, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХ1,

р. 256.

9 По Личу, въ Лourn. of Вengal Аs. Soe. Vol. ХIV, р. 666; сравн. Массона,

въ Various journeуs, П1, 243."

9 Кероrts and рарers of the Аfighanistan Мission. Весt. П, рр. 197—198 и

202—205.
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сы, тафту, платки шелковые и бумажные, пряденое золото,

канитель, юфть, бумагу писчую, фарфоръ, зеркала, стеклян

ную посуду, сундуки, игольный товаръ, ножички перочин

ные, бритвы, замки, пистолеты, ружья, мѣдь досчатую и въ

дѣлѣ, проволоку мѣдную, подносы желѣзные, и нѣкоторыя

другія произведенія Русской промышленности; сверхъ-того—

кошениль, чай, салепъ и другіе товары, только идущія че

резъ Россію 19; б) изъ Бухаріи, Кундуза, Кокана,—шелкъ

сырецъ; в) изъ Герата и Мешгеда—тотъ же сырецъ и ков

ры, а изъ Езда и Кашана—легкія шелковыя ткани тамош

няго производства; г) изъ Великобританіи, черезъ Индію—

кисеи разныя, ситцы, миткаль, кембрикъ, платки, плисъ,

сукно, разныя стальныя издѣлія, зеркала, и другой товаръ:

всего въ половинѣ 1830-хъ годовъ распродавалось въ Ка

булѣ Англійскихъ тканей на сумму до 480,000 рупій въ

годъ; наконецъ д) изъ Индіи—разнообразныя бумажныя тка

ни тамошняго производства, грубыя и тонкія, простыя и

затканныя золотомъ, преимущественно Мультанскія, индиго,

пряности, слоновую кость, и т. д.: всего Индѣйскихъ тканей

распродавалось въ Кабулѣ, около половины 1830-хъ годовъ,

болѣе чѣмъ на 900,000 рупій 19.Въ замѣнъ этихъ товаровъ

изъ Кабулистана вывозятся: ассафетида, марена, свинецъ,

. цинкъ, сѣра, мѣха, лѣсъ (изъ бассейна р. Камы), шерсть

овечья и, болѣе всего, сушеные и свѣжіе плоды съ издѣліями

изъ нихъ, какъ пастила и т. п. 11. Белью разсказываетъ что

9 Перечисленіе это сдѣлано по росписи Русскимъ товарамъ на Кабульскихъ

рынкахъ, составленной въ 1838 году Индѣйцемъ Нoурузджи Фердунджи—доку

менту который напечатанъ въ Кероrts and рареrs etс. Sect. П1. рр. 147—153,

и, въ свое время, привелъ въ ужасъ Британскихъ политиковъ: они не замѣтили,

что, при разнообразіи товаровъ, общій итогъ ввоза былъ ничтоженъ. Въ настоя

щее время итогъ этотъ, полагаемъ, еще ничтожнѣе.

** См. туже роспись и List ofЕuroреan and Пndian articls broughttо Сabool—

въ тѣхъ же Кероrts and рарers, sect. Ш, рр. 119—120 и 194—197. -

** Тамъ же, стр. 121.
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въ Логарскомъ-округѣ сорты винограда извѣстные подъ име

нами хусейни и шейха-али собираются, для отправки въ Ин

дію, еще недозрѣлые, и укладываются въ короба изъ тополе

ваго дерева, въ видѣ барабановъ, тщательно прослоенные

хлопчатою бумагою: количество винограду такимъ образомъ

отправляемаго столь огромно, что тополь только и разводится

для того чтобы доставлять матеріалъдля коробовъ 19. По сло

вамъ Борнса, изъ Каджи и окрестныхъ селеній въ Ненгнага

рѣ, гдѣ растутъ гранаты особаго рода, вывозится этого плода

въ индію ежегодно на 1500—2000 верблюдахъ 9, слѣ

довательно отъ 20000 до 30.000 пудовъ. Какъ извѣстія

Белью о количествѣ винограда вывозимаго въ Индію, такъ

и вывозъ туда гранатъ по Борнсу, имѣемъ мы основаніе

считать крайне-преувеличенными. Во всякомъ случаѣ, въ

значительномъ размѣрѣ производится еще въ Кабулистанѣ тор

говля транзитная, двигающая товары изъ Средней-Азіи въ

Индію, и оттуда въ Среднюю-Азію. По свѣдѣніямъ изъ 1860-хъ

годовъ, черезъ Пишаверъ провозится въ Индію разнаго то

вару, преимущественно шелку-сырцу, на суммудо 90,000 ф.

стерл., а вывозится черезъ тотъже пунктъ изъ Индіи, пре

имущественно тканей бумажныхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ,

на сумму до 170.000 ф. ст. въ годъ 11. Провозомъ товаровъ

въ предѣлахъ Кабулистава занимаются мѣстные Афганцышин

варійскаго рода, исключительно посвятившіе себя этому про

мыслу; караваны-жедальнопутные изъ Индіи въ Бухару или

Хорасанъ и обратно, снаряжаются Логанійцами ?”, тоже

Афганцами, но изъ Дамена.

Оптовые торговцы и капиталисты края—по-преимуществу

Индѣйцы. Пошлинные сборы составляютъ вѣрнѣйшій и весьма

9 Лournal оt а рolitical mission tо Аlghanistan, in 1857. р. 175.

** Сabool, р. 135.

9 Кероrt on the trade and resources etc. р. 45.

** Борнсъ, 1. с. р. 135. "
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важный источникъ дохода для мѣстныхъ владѣльцевъ. Изъ

привозимаго товара, сырье (шелкъ, канитель), какъ и вездѣ,

доставляетъ матеріалъ для работы ремесленному классу, а

дорогія ткани и вещи иноземнаго производства покупаются

и потребляются барами и чиновною знатью. Барства здѣсь,

Афганскаго, Таджикскаго, Арабскаго, Монгольскаго, Тюрк

скаго происхожденія—бездна. На каждомъ шагу встрѣчают

ся «замки», нерѣдко великолѣпные. «Замкомъ» (кала, Кillа)

зовется здѣсь, впрочемъ, всякій барскій домъ внѣ города,

такъ-какъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, землевладѣльцамъ

здѣшнимъ приходится строить дома не иначе какъ въ видѣ

замковъ, обводя ихъ стѣнами и укрѣпляя башнями 1?, точ

но въ средневѣковой Европѣ, на которую, во многихъ от

ношеніяхъ, край и дѣйствительно походитъ: тоже гостепріим

ство внутри стѣнъ, тѣ же грабежи" и схватки по дорó

гамъ и въ полѣ. Обрасчикомъ богатыхъ Кабулистанскихъ

замковъ можетъ служить Татентскій, построенный Наввабъ

Джеббаръ-Ханомъ (братомъ Достъ-Мохаммедъ-Хана) при

подошвѣ Сіягъ-Куга, въ Джелальaбадской-Области. «За

мокъ этотъ — пишетъ Массонъ— съ высокими стѣнами

и высокими башнями, обращенъ фасомъ къ востоку, наДже

лальaбадскую-Равнину. Съ этой стороны разведенъ большой,

открытый для публики, садъ съ красивымъ лѣтнимъ домомъ

и банями, для помѣщенія пріѣзжающихъ гостей; а противъ

южнаго фаса зданія устроенъ другой садъ, собственно для

хозяевъ. Оба сада засажены цвѣтами, и во время пріѣзда

нашего (весною) красовались множествомъ туберозъ, по ве

черамъ наполнявшихъ атмосферу восхитительнымъ благо

уханіемъ. Деревья въ этихъ садахъ еще молодыя, но нѣ

которые изъ кипарисовъ успѣли подняться уже до значи

4

*? Британскіе путешественники по странѣ, буквально переводя слово кала,

называютъ эти замки— forts, fortlets, «крѣпостцами». Мнѣ казалось что такой

переводъ даетъ ложное понятіе о странѣ, почему я и предпочелъ слово «замокъ»



— 665 —

тельной высоты. Къ замку принадлежатъ обширныя земли,

скупленныя владѣльцемъ по дешевой цѣнѣ. Прежде чувство

вали здѣсь недостатокъ въ водѣ; Наввабъ помогъ этому го

рю проведя каналъ изъ р. Сюрхруда около скатовъ горъ

при подошвѣ которыхъ расположенъ замокъ. Внутри его

находится обширное помѣщеніе для семьи владѣльца, снаб

женное всѣми необходимыми принадлежностями, каковы ба

ни и проч., и около 35 домовъ для фермеровъ и рабочихъ.

Имѣніе находится въ отличномъ порядкѣ, и обѣщаетъ со

временемъ сдѣлаться еще цѣннѣе, такъ-какъ владѣлецъ про

должаетъ скупать сосѣднія земли. Наввабъ гордится устрой

ствомъ этого имѣнія, и никогда не бываетъ въ такомъ хо

рошемъ расположеніи духа, какъ разгуливая по землямъ

замка, сажая деревья, расширяя канавы, и наслаждаясь кра

сотою своихъ цвѣтниковъ» 19. Обрасчикомъ помѣщичьяго

житья средней руки можетъ служить видѣнное Борнсомъ

въ имѣньѣ Наибъ-Шерифа, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ г.

Кабула: «Наибъ-Шерифъ— пишетъ ѣздившій въ гости къ

нему Борнсъ — обыкновенно проводитъ въ имѣньѣ своемъ

весну и лѣто, занимаясь тамъ разведеніемъ овецъ, рогатаго

скота и домашней птицы. Деревушка его населена Гезарей

цами, которыми и обработываются его поля. Известь нуж

ную для починокъ въ домѣ выжигаетъ онъ на собственной

землѣ. Самъ развелъ большой фруктовый садъ, дающій уже

обильные сборы. Здѣсь имѣлъ я случай видѣть (въ ноябрѣ),

какъ выгоняютъ овецъ пастись на всходы пшеницы: поле

затопляютъ прежде водою, и даютъ ей замерзнуть; потомъ

уже пускаютъ на ледъ овецъ, которыя, такимъ образомъ

поѣдаютъ листья не вредя растѣнію: говорятъ что отъ этого

всходы весною бываютъ даже лучше. Въ огородахъ объ эту

пору производилось послѣднее орошеніе, называемое тѣхши

9 Various journeуs, П, 187—189.
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аба, «ледяытак млъкакъ-какъ къ первому ноября всѣ пруды

здѣсь покрываются уже ледяною корою 99.

Въ заключеніе настоящаго отдѣла нашего труда, счи

таемъ нелишнимъ объяснить тѣ мѣры длины и емкости на

званія которыхъ не разъ встрѣчались выше.

Мѣры эти, по различію ихъ въ разныхъ мѣстахъ, труд

но опредѣлить съ точностію. Изъ путевыхъ мѣръ, простой

коса считаютъ Англичане равнымъ 11/а милѣ, а джериби

коса —болѣе чѣмъ въ двѣ мили; 92джериби-коса равны, по

Массону, 210 англ. милямъ ?1. Пишаверскими Британцами

принято теперь, кажется, считать 6 косовъ пути равными 10

англ. милямъ **. Джершба опредѣляется, среднею мѣрою,

равнымъ 70 футамъ: квадратный джерибъ земли, слѣдова

тельно, соотвѣтствуетъ 100 кв. саженямъ нашей мѣры 9.

Стра, Кабульскій заключаетъ въ себѣ 4 чарека; 8 сировъ

составляютъ меня (ханскій), а 10 такихъ менновъ—хер

вара 1; спра-же равняется 1414 русск. фунтамъ 91. Рутія.—

серебряная монета цѣнностію въ нашъ полтинникъ, такъ

какъ голландскій червонецъ цѣнится въ 6 рупій 99.

9 Сabool, pр. 237-238.

9 Лourn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. V, р. 9.

** Этотъ размѣръ принятъ при переложеніи косовъ на англ. мили въ Кероrt

оn the trade etс.

9 Такъ выходитъ по Нбурузджи-Фердунджи, но едва ли это такъ: по Борнсу,

видѣли мы (стр. 659), джерибъ равняется 1/а англ. акра, или 445 русск. кв. са

женямъ. Вообще о косѣ, иначе куругъ, и о джерибѣ желающіе могутъ справиться

въ Принсиповыхъ Швеtul Тables, вошедшихъ въ составъ его Еssaуs on Гndian

Аntiquities, изданныхъ Э. Томасомъ, т. П, стр. 130.

** По Раверти (Моtes on Каtiristan, 1. с. р. 338), сиръ равенъ 8 англ. фун

ТАМЪ.

*? Свѣдѣнія о мѣрахъ, вѣсѣ и монетѣ взяты изъ записки объ этомъ предметѣ

Нóурузджи -Фердунджи, напечатанной въ Кероrts and рарers etc. Sect. Ш, рр.

155—159, т
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ру

Кабулистанъ и Кафиристанъ, въ историческомъ и

археологическомъ отношеніяхъ, по памятникамъ и

изслѣдованіямъ, изданнымъ въ-теченіе послѣднихъ

тридцати лѣтъ,

А. п.Амятники древности.

Судя по тому чтó извѣстно уже о Кабулистанѣ въ архе

ологическомъ отношеніи, хотя къ разслѣдованію его въ этомъ

отношеніи только-что приступлено, позволительно полагать

что едва ли есть другая страна въ мірѣ которая бы,"и въ

нѣдрахъ своихъ, и на поверхности почвы, изобиловала ма

теріальными памятниками былой жизни въ такой степени

какъ эта. Здѣсь, что ни шагъ, то слѣды городовъ, крѣпо

стей, монастырей, храмовъ, кладбищь прежняго времени;

повсюду высятся еще, въ-одиночку или цѣлыми группами,

сооруженія разной величины но одинаковой формы извѣст

ныя подъ именемъ потовъ; встрѣчаются гробницы огром

. ныхъ размѣровъ, и цѣлыя еще зданія глубокой древности,

архитектуры совершенно-оригинальной, назначенія еще не

разгаданнаго; самыя скалы изсѣчены, изрыты повсюду пе

щерами, и нерѣдко изображеніями и надписями. Это на

поверхности почвы; а стоитъ только заглянуть въ нѣдра ея,

такъ нѣтъ, кажется, квадратной версты на пространствѣ ко

торой не нашлось бы монетъ, изваяній, литья и другихъ

предметовъ принадлежавшихъ давноисчезнувшимъ поколѣні

ямъ. Прошлое всюду я всячески выглядываетъ здѣсь изъ-за

рамокъ настоящаго, и подавляетъ его численностію и раз

нообразіемъ своихъ памятниковъ. Уже по имѣющимся теперь

свѣдѣніямъ можно было-бы составить археологическую карту

страны довольно богатую данными: чего-же должно ожидать
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когда страна будетъ извѣдана археологами въ недоступныхъ

еще Европейцамъ захолустьяхъ ея

Честь первыхъ археологическихъ поисковъ въ Кабули

станѣ принадлежитъ, какъ видѣли мы (стр. 124), Венгер

скому медику Гонигбергеру, прожившему въ странѣ нѣ

сколько мѣсяцевъ проѣздомъ изъ Индіи въ отечество. Слѣ

дуя примѣру поданному генераломъ Вентурою въ Пен

джабѣ, онъ принялся за раскопкутоповъ въ Кабулистанѣ, не

смотря на трудность этóго дѣла для Европейца въ краю на

ходящемся подъ Магометанскимъ владычествомъ. Гдѣ именно

производилъ онъ разрытія, и чтó нашелъ, знаемъ мы изъ

статей объ этомъ составленныхъ, на основаніи сообщеній

его, Французскимъ оріенталистомъ Жакё (см. выше, стр.

131—137 и 319). Сопутникъ А. Борнса въ путешествіи

его изъ Индіи въ Бухарію, д-ръ Джерардъ, возвращаясь

къ концу 1833 года въ Индію опять черезъ Кабулистанъ,

посвятилъ нѣсколько дней на раскопки въ окресностяхъ Ка

була и Джелальaбада: результаты ихъ изложены имъ въ Ме

moir on the toрes and antiquities of Аlghanistan, напечатанномъ

въ Лournal оf Вengal Аsiatie Societу for 1834, vol. Ш, рр.

321—329; находимъ также извѣстіе объ нихъ и у сопро

вождавшаго д-ра Джерарда Индѣйца Моганъ-Лаля, въ

его Тravels in the Рanjab etс. рр. 349—352. Въ тоже

время, вслѣдъ за Гонигбергеромъ, но съ успѣхомъ несрав

ненно бóльшимъ, принялся за археологическія раскопки въ

разныхъ частяхъ Кабулистана, и продолжалъ ихъ нѣсколько

лѣтъ сряду, поселившійся въ этой странѣ офицеръ Англо

Индѣйской арміи, уже столь близко знакомый намъ Мас

сонъ. Извѣстія объ ученой добычѣ его поисковъ сообщае

мы были имъ своевременно въ Калькуту, и печатались въ

журналѣ тамошняго (Бенгальскаго) Азіатскаго Общества

(vol. П1, р. 153-175 и 329-332; vol. V, рр. 1-28 и

537-548). Общая монографія Кабулистанскихъ топовъ, со

ставленная Массономъ по собственнымъ его изслѣдованіямъ,
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вошла въ составъ превосходнаго Вильсонова труда «Аriаnа

Аntiquа», посвященнаго преимущественно описанію монетъ

собранныхъ Массономъ въ Афганистанѣ. Описанія другихъ

памятниковъ древности въ краю видѣнныхъ Массономъ раз

сѣяны повсюду въ его Narrative of various journeуs etс.,

вышедшемъ въ свѣтъ въ 1844 году; обстоятельства-же от

носящіеся до снятія имъ знаменитой надписи въ Капуръ

ди-Гири описаны въ особой статьѣ: Narrative of an ехcur

sion from Рeshawar tо ShahТВаz Ghari, напечатанной въ Лour

nal of the Коуal Аsiatie Societу of Greet Вritain and Тreland,

vol. VШ, рр. 293-302. Трехлѣтнее слишкомъ пребываніе въ

Кабулистанѣ Англо-Индѣйской арміи весьма мало содѣй

ствовало къ приведенію въ извѣстность его древностей: изъ

множества образованныхъ офицеровъ этой арміи, одинъ толь

ко Рigou обратилъ вниманіе на этотъ предметъ; замѣтки его

Оn the tорes of Паrunta and сaves of Вahrabad напечатаны въ

Лournal оf Вengal Аsiatiс Sосіеtу, vol. Х, рр. 381-386. Даже

и съ присоединеніемъ, впослѣдствіи, Пишаверской-Области

къ Англо-Индѣйскимъ Владѣніямъ, не нашлось между Евро

пейцами тамъ проживавшими достойнаго преемника массо

ну. Объ архитектурныхъ и скульптурныхъ памятникахъ это

го, обильнаго ими, края сообщены доселѣ извѣстія только

Бэли (Вауleу), въ статьѣ его Notе оnsome sculptures found

in thе distrіct of Рeschawar (въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soc.

Vol. ХХ1, рр. 606-621), и Л6венталемъ, въ статьѣ его

Оn the antiquities of Рeshawar distrіct (тамъ же, vol. ХХХП,

рр. 1-18); случайныя-же описанія разныхъ памятниковъ,

или по крайней мѣрѣ указанія на ихъ существованіе, нахо

димъ у многихъ изъ странствовавшихъ по Кабулистану или

занимавшихся исторіею его и-археографіею (у Кура, Аббо

та, Конингема, Ира, Алимъ-ул-Лаха и т. д.).

Что касается до монетъ, рѣзныхъ камней и другихъ мел

кихъ остатковъ древности находимыхъ, въ краю, то ихъ

весьма старательно отыскивали и пріобрѣтали всѣ Англи
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чане проѣзжавшіе и проживавшіе здѣсь, привозя добычу

свою въ Индію или Англію, вслѣдствіе чего тамъ и тутъ

образовались обширныя коллекціи предметовъ этого рода,

описаніемъ и разъясненіемъ которыхъ занялись, съ богатыми

для исторіи края результатами, мѣстные нумизматы-орьен

талисты. Пальма первенства въ этихъ работахъ и открыті

яхъ принадлежитъ, по общему признанію, бывшему секре

тарю Бенгальскаго Азіатскаго Общества, столь рано погиб

шему для науки, высоко-даровитому Джемсу Пцинсипу.

Многочисленныя статья его о разныхъ древностяхъ, разъяс

няющія, между прочимъ, какъ монетные, такъ идругіе памят

ники Кабулистана, напечатаны въ П–ІХ томахъ журнала

означеннаго Общества. Но обокъ съ Принсипомъ долженъ

быть помянутъ и знаменитый санскритистъ Вильсонъ, тру

дившійся по той же части въ Англіи. Значительное количество

монетъ изъ числа найденныхъ въ Кабулистанѣ и однород

ныхъ съ ними въ Пенджабѣ, пріобрѣтенное Гонигбергеромъ,

Вентурою, Куромъ, Алларомъ, скопилось также въ Парижѣ,

и описано было, въ свое время, Рауль-Рошетомъ,

Э.Жакё, А. Лоншерьё. Въ Германіи разъясненіемъ этихъ

монетъ занимались К. О. Мюллеръ, Лассенъ, К. Гро

тефендъ, Арнетъ. Результаты розысканій по этой части,

сдѣлавшіеся извѣстными къ концу 1830-хъ годовъ, сведены

были, разсмотрѣны критически, и обогащены новыми сообра

женіями: Лассеномъ—въ сочиненіи его 2urGeschichte der

griechischen und indoskуthischen Кбnige in Вaktrien, Кabul

und Гndien, durch Еntzifferung der Аltikabulischen Legenden auf

ihren ТМunzen (Вonn, 1838), и К. Гротефендомъ— въ

книгѣ его: Пie Мunzen der griechischen, parthischen und indo

skуthischen Кбnige von Вaktrien und den Landern am 1ndus

(Нannоver, 1839). Вильсонъ, въ своей Аriаnа Аntiquа, а

descriptive account of the antiquities and сoins of Аlghanistan

(London, 1841), не только свелъ и пересмотрѣлъ прежде

писанное о предметѣ, но сообщилъ и множество новыхъ
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данныхъ. Нѣсколько позже, именно въ 1844 году, вышла въ

Лондонѣ книга Гораса Принсиша: Note on the historiсаl rе

suis deducible from reсеnt disсоveries in Аighanistan. Въ Индіи,

между-тѣмъ, по слѣдамъ Джемса Принсипа въ объясненіи

монетныхъ и вообще письменныхъ памятниковъ Кабулистана

пошелъ со славою Александръ Конингемъ, въ настоя

щее время занимающій, собственно для него созданную, дол

жность «Завѣдывающаго археологическими работами въ Ин

діи» (Аnheological surveуr tо nе комететепи и пар. по

мѣрѣ накопленія новаго матеріала по этой части, онъ опи

сывалъ и объяснялъ его, начиная съ 1840 года, преимуще

ственно въ Журналѣ Бенгальскаго Азіатскаго Общества и въ

Акермановой МumismatiсСhronicle.Другимъ, не менѣе успѣш

нымъ но болѣе осторожнымъ, дѣятелемъ по разработкѣ мо

нетныхъ памятниковъ Азіи вообще, a въ томъ числѣ и Ка

булистанскихъ, явился Эдуардъ Томасъ, писавшій также

и въ помянутыхъ изданіяхъ, но преимущественно въ Жур

налѣ Лондонскаго Азіатскаго Общества. Лассенъ въ Гпdi

sche Аlterthumskunde отказался ото многихъ изъ прежнихъ

объясненій, и въ замѣнъ ихъ настроилъ другихъ ипотезъ,

тоже большею частію новѣйшими открытіями не оправдыва

ющихся. Э. Томасъ, собравъ всѣ статьи Дж. Принсипа на

печатанныя въ Журналѣ Бенгальскаго Азіатскаго Общества,

перепечаталъ ихъ въ 1858 году, съ дополненіями, въ кото

рыхъ изложилъ какъ всѣ новыя пріобрѣтенія которыми обо

гатилась наука, со времени кончины Принсипа, по предме

тамъ изощрявшимъ его проницательность, такъ и собствен

ныя свои соображенія: книга вышла въ Лондонѣ, въ двухъ ,

томахъ, подъ заглавіемъ Еssaуs on Гndian Аntiquities, liistoric,

numismatiс and рalaeographie, of the lateЛames Рrinciр; edited,

vith motes and additional matter, bу Еdvard Тhomas. Вмѣстѣ

съ Аrtanа Аntiquа Вильсона, это богатѣйшій рудникъ свѣ

дѣній о Кабулистанѣ, не только въ нумизматическомъ, но и

вообще въ археографическомъ отношеніи. За послѣднія во
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семь лѣтъ, въ дополненіе къ труду Томаса, можемъ указать

на слѣдующія, исключительно Англійскія, статьи въ которыхъ

разсматриваются новые или извѣстные уже монетные и дру

гіе письменные памятники прямо или посредственно каса

щіеся до Кабулистана:

Тranslation of Васtrian insсriрtion from Vardak in Аigha

nistan. Ву Ваіи Календаціи Маrа, vith note on the abore

bу Е. С. Вaуieу (въ Лourn. of Вengal Аsiat. Sос. Уol. ХХХ,

тѣ, зат-447). . .

Оbservations on some double-struck сoins of the Васtrian

lking Агes or Аrzas. Ву Е. С. Вауleу (въ Мumismatiс Сhronicle.

Nevу series. Уol. 1, рр. 72-78).

Вactrian coins. Ву Е. Тhота» (тамъ же, vol. П, рр.

179-188, и 259-267; vol. ГV, рр. 193-211, и въ Лour

nal оt the Коуal Аsiatie Sоeietу, vol. ХХ, рр. 99-133).

Оn some Вactrо-Вuddhist relics from Кawal Рindi. Ву

Вabи Каретаtalalа Мitrа, vith remarks on the above bу Е

С. Вауleу (въ Л. of В. Аs. Sос. Уol. ХХХІ, рр. 175-190).

Оn a nevlу-disсоvered Вactrian Рali inscriрtion, and on

оther inscriptions in the Васtrian Рali character. Ву Л. Помой

(въ Лоurn. of thеКоуal Аsiat. Societу, vol. ХХ, рр. 221-268).

Кemarks on the Вactrо-Рali insсriрtion from Тaхilа. Ву

major-general А. Сиппіnуhат;, vith notes on the above bу

Вabи Карепdraialа Мitrа and рrofessor Л. Пoивот (тамъ же,

vol. ХХХП, рр. 139-151, 151-161 и 421-430).

Тhe Вactrian Аlphabet. Ву Е. Тhomas (въ Numismatit

Сhronicle. Nev series. Vol. П1, рр. 225-235).

Note on the Вactrо-Рali inscription from Тaхilа (Лоum.

оf Вengal Аs. Sос. vol. ХХХШ, рр. 35-38).

Риттеръ, чтобы изложить въ-подробности чтó извѣстно

было о топахъ въ его время, и свои объ нихъ соображенія

долженъ былъ написать цѣлую книгу: намъ, чтобы изложить

результаты того чтó сдѣлано по всѣмъ отдѣламъ Кабуля

станскихъ древностей въ-теченіе тридцати послѣднихъ лѣтъ
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пришлось-бы написать, такимъ образомъ, нѣсколько книгъ,

тогда -какъ рамки настоящаго труда позволяютъ намъ по

святить этому предмету всего два, три печатныхъ листа:

ограничиваемся, потому, самымъ, на взглядъ нашъ, важ

нѣйшимъ и занимательнѣйшимъ.

1. г. Р о в ницы,

Вѣрить мѣстнымъ преданіямъ, такъ башня Нимвродова

въ Вавилонѣ— памятникъ сравнительно поздній съ тѣми

которыми усѣяны нѣкоторыя части Кабулистана подъ име

немъ гробницъ ветхозавѣтныхъ патріарховъ: Ламеха, Ло

та и другихъ 9. Мы видѣли (стр. 530) что изъ гробницъ

этихъ наибольшею славою пользуется Ламехова (Мeтура

Лама), въ Легманѣ, неподалеку отъ г. Тартари, имѣющая

въ длину 16 ярдовъ, при ширинѣ въ 2Ча и вышинѣ въ

5 ярдовъ. Въ Джелальaбадской-Долинѣ, близь Балабага,

находится гробница слывущая подъ именемъ Лотовой

(Лута.-Пейтамбера). «Гробница эта —читаемъ у Массо

на—длиною 33 ярда, и обведена стѣною, сложенною

изъ каменьевъ; на изголовьѣ и отчасти на всей поверхности

гробницы, усердіе паломниковъ приходящихъ сюда на по

клоненіе, скопило богатѣйшую коллекцію минералогическихъ

обрасчиковъ изъ сосѣднихъ горъ, такъ-какъ у богомоль

цевъ принято складывать въ мѣстахъ такого рода всякую

находимую ими естественную рѣдкость или достопримѣча

тельность» ?”. Подлѣ большой, Лотовой, гробницы нахо

** Массонъ: въ Various journeуs, Ш, 274, и въ Аrianа Аntiquа, р. 97,

** По этой причинѣ — замѣчаетъ Массонъ — для минералоговъ весьма по

лезно посѣщать зіяреты въ Магометанскихъ странахъ: здѣсь найдутъ они уже

собраннымъ то, чтó, иначе, пришлось бы самимъ имъ собирать по странѣ съ

большимъ трудомъ. Полезно это также какъ для натуралистовъ вообще, такъ и

для антикваріевъ: первые могутъ разсчитывать что найдутъ въ такихъ мѣстахъ

рога животныхъ, отличающіеся необыкновенною величиною, послѣдніе— обломки

камней съ изображеніями или плитъ съ надписями (Various journeуs, П, 296).

43



— 674 —

дится мёньшая, приписываемая одному изъ его родствен

никовъ. Такимъ же образомъ и въ Легманѣ существуетъ

много. гробницъ считающихся за могилы родственни

ковъ Ламеха 99. Вообще, по словамъ Массона, гроб

ницы огромныхъ размѣровъ, приписываемыя ветхозавѣт

нымъ патріархамъ и ихъ родственникамъ (которые, по

мнѣнію туземцевъ, были великанами), гробницы встрѣ

чающіяся часто въ помянутыхъ частяхъ Кабулистана, попа

даются изрѣдка и западнѣе, на-примѣръ въ Кабульскомъ

Округѣ, гдѣ зовутся онѣ чигиль-тези (сорока-аршинными),

и въ Землѣ-Гезарейцева 9. Еще далѣе, въ Балхѣ, находи

ся, говорятъ, гробница Сиѳова 9. Размышляя о про

исхожденіи подобныхъ гробницъ, Массонъ, на основаніи

того что въ предѣлахъ Джелальабадской.-Равнины многія

изъ нихъ воздвигнуты на курганахъ насыпанныхъ, судя по

монетамъ и другимъ предметамъ въ нихъ отрываемымъ, не

ранѣе начала Среднихъ Вѣковъ, и принимая въ соображеніе

что гробницы эти расположены, въ строгой сообразности съ

Мусульманскимъ правовѣріемъ, отъ сѣвера къ югу, пришелъ

къ заключенію что это, бóльшею частію, должны быть мо

гилы Магометанъ временъ Халифата, павшихъ въ бояхъ съ

«невѣрными», и потому похороненныхъ съ особою почестію:

или-же— могилы древнѣйшихъ «угодниковъ» страны, изъ

языческаго ея періода, усвоенные себѣ, подъ другими имена

ми, первыми ея Магометанскими завоевателями". послѣ

нее заключеніе Массона вполнѣ вѣроподобно: точно такое

же усвоеніе себѣ древней мѣстной святыни подъ другими

именами имѣло мѣсто, какъ со стороны туземцевъ перехо

дившихъ въ новую религію, такъ и со стороны иновѣрныхъ

завоевателей, весьма нерѣдко и въ другихъ странахъ. Ту

---——4-------———————-—

** Various journeуs, Ш, 192.

? Тамъ же, П, 196, и въ Аrianа Аntiquа, р. 97.

9 Винь: А visit to Сhuzni, etc. р. 206.

*9 Variousjourneуs, П1, 197—198.
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земцамъ обращающимся въ новую вѣру трудно отвыкнуть

отъ чествованія того чему поклонялись они въ-теченіе вѣ

ковъ какъ святынѣ; иновѣрцамъ-завоевателямъ туземная свя

тыня, какая-бы она ни была, колетъ глаза какъ сила враж

дебная ихъ силѣ. Въ томъ и другомъ случаѣ, примиреніе

совершается посредствомъ компромисса: существованіе гони

мой святыми допускается, но ей дается новое имя въ связи

съ новою религіею туземцевъ или ихъ завоевателей. По

нятно какъ Магометанскіе покорители и насельники Буддій

скаго Кабулистана могли такимъ образомъ замѣнить, на

примѣръ, имя Шакьямуни-Будды въ мѣстностяхъ Кабу

листана славившихся его чудесами—именемъ Али, зятя

Магометова, привиллегированнаго героя Мусульманскихъ ле

гендъ (хотя, исторически, притянутъ Али въ Кабулистанъ

столь же невозможно, какъ мало допустимо и то чтобы

страна эта могла быть посѣщена буддою Шакьямуни). Но

какая стать, спрашивается, была Магометанамъ крестить Буд

дійскихъ «угодниковъ» страны именами — не подвижниковъ

своей религіи, а — ветхозавѣтныхъ патріарховъ, когда мы

не видимъ чтобы подобное явленіе имѣло мѣсто въ другихъ

странахъ куда проникали побѣдоносно Магометане? Стран

ность этого обстоятельства постараемся мы разъяснить ниже.

2, то ро диц.А,

Итакъ, гробницыЛамеха, Лота и другихъ лицъ Пяти

книжія — памятники древность которыхъ едва-ли восходитъ

глубже Буддійскаго періода исторіи Кабулистана. Къ тому

же періоду относится, по-видимому, и большинство горо

лицъ, повсюду здѣсь встрѣчаемыхъ; но нѣкоторыя изъ

этихъ-послѣднихъ принадлежатъ, можно полагать, къ числу

древнѣйшихъ памятниковъ страны, къ Македонскому и даже

до-Македонскому періоду ея существованія, такъ-какъ Ма

кедоняне, вторгшись въ Кабулистанъ, нашли здѣшнее насе

439
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леніе живущимъ въ многочисленныхъ городахъ, нѣкоторые

изъ коихъ и разрушили.

Изъ городищь этихъ наибóльшею извѣстностію, благо

даря Массону, пользуется Берамское, на степи того же

имени, выше у насъ описанной (стр. 548–551). Здѣсь,

по мнѣнію его, скорѣе чѣмъ гдѣ либо должна была нахо

диться Александрія-Лоднаказская или Паропамизская, осно

ванная Македонскимъ завоевателемъ на пути его изъ Ара

хоcіи, въ Бактрію. Въ-теченіе пяти лѣтъ (1833-1837),

Массонъ добылъ на этой степи болѣе 20,000 мѣдныхъ мо

нетъ, не считая серебряныхъ, и множество колецъ, перст

ней, серегъ, рѣзныхъ камней, образковъ, амулетовъ въ

видѣ цилиндровъ и паралелограмовъ, фигурокъ изображаю

щихъ людей, птицъ и звѣрей, и другихъ мелочей древняго

быта, преимущественно бронзовыхъ и мѣдныхъ 9. Во мно

гихъ мѣстахъ здѣсь стоило прорыться на глубину не болѣе

ярда, какъ оказывались уже линіи каменной кладки, обозна

чающія внѣшнія и внутреннія стѣны жилищь; во многихъ—

видны ряды мусорныхъ холмовъ. На вершинѣ горки, про

зывающейся Бурджи-Абдуллаха, уцѣлѣли еще остатки ка

менныхъ стѣнъ въ видѣ квадрата. Но стѣны эти Массонъ

считаетъ принадлежащими крѣпостцѣ позднѣйшей постройки

чѣмъ древній городъ Берама, который, по его соображе

ніямъ, долженъ былъ находиться южнѣе Бурджи-Абдуллаха,

хотя и въ смежности съ этою мѣстностію. Тутъ ряды огром

ныхъ холмовъ образуютъ квадратъ обширныхъ размѣровъ;

въ 1833 году, одна сторона квадрата осѣла внѣшнимъ фа

сомъ, вслѣдствіе чего обнаружилось что холмы эти— остат

ки стѣнъ, имѣвшихъ въ толщину не менѣе 60 футовъ, и

сложенныхъ изъ воздушнаго кирпича, плиты котораго ока

зывались въ пядень толщиною и въ двѣ длиною и шириною.

----------- «-—-«-----------------------------------------------.

9 Уarious journeуs, П1, 149 — 150,
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Этотъ квадратъ, полагаетъ Массонъ, служилъ кремлемъ Бе

граму, который простирался отсюда къ западу до Кален

Бюленда и селенія Машира (см. выше, стр. 550): на

этомъ пространствѣ, монетъ находятъ, сравнительно, мало,

но за то обильнѣе чѣмъ другія мѣста степи покрыто оно

окалинами (sсоriае), ржавымъ желѣзомъ и осколками гла

зурованной посуды; тутъ же, кромѣ остатковъ стѣнъ, видны

и слѣды древнихъ каналовъ. Въ числѣ кургановъ около Ка

леи.-Бюлендъ, одинъ, большой, обшитъ былъ, по-види

мому, тонкими плитами бѣлаго мрамора. Вблизи отъ него,

въ углубленіи, лежитъ большой квадратный камень, слыву

щій у мѣстныхъ Магометанъ подъ именемъ Сенти-Рустема,

«Рустемова-Камня»: Индѣйцы, неизвѣстно почему, питаютъ

великое уваженіе къ этому камню, приходятъ сюда нерѣдко

на поклоненіе, обмазываютъ при этомъ камень сурикомъ, и

освѣщаютъ лампадами. Огромное количество монетъ, колецъ

и т. п., отрываемыхъ въ другихъ частяхъ Беграмской-Сте

ни приписываетъ массовъ тому обстоятельству что окрест

ности города заняты были кладбищами, а мертвыхъ хо

ронили вмѣстѣ съ принадлежавшими имъ украшеніями и

деньгами на уплату за допускъ въ рай, подобно тому какъ

Греки и Римляне клали покойникамъ своимъ подарокъ для

Харона за перевозъ черезъ Стиксъ. Глиняные черепки, ко

торыми усѣяны означенныя окрестности, приписываетъ Мас

coнъ сосудамъ въ которыя собираемъ былъ пепелъ сожи

гаемыхъ покойниковъ: сосуды эти попадаются еще иногда

и въ цѣлости. Междумѣстными жителями, по словамъ того

же изслѣдователя, сохраняется преданіе что Беграмъ былъ

Петри-Юнаня, «Греческимъ городомъ», и погибъ вслѣд

ствіе какой-то катастрофы въ природѣ. Мѣстные Индѣйцы

называютъ городище Бальрамъ, и полагаютъ что это была

столица Раджи Балга. Монеты, здѣсь находимыя, обнимаютъ

пространство времени отъ эпохи Александра-Великаго до

Мусульманской эры включительно, почему Массонъдумаетъ -
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что городъ существовалъ нѣсколько вѣковъ даже послѣ по

коренія страны Магометанами; но изъ того что Тамерланъ,

на пути изъ Эндераба въ Кабулъ, нашелъ страну около

прорытаго по волѣ его канала Магигирскаго, безплодною

пустынею, заключаетъ что въ Тамерланово время Беграмъ

лежалъ уже въ развалинахъ. Относительно самаго имени

«Беграмъ», Массонъ думаетъ что если оно и не было соб

ственнымъ именемъ города, то, во всякомъ случаѣ, свидѣ

тельствуетъ о древней его значительности, такъ-какъ слово

это, въ качествѣ нарицательнаго имени, несомнѣнно дол

жно было значить «столица» или, по-крайней-мѣрѣ,

«главный провинціальный городъ». Значеніе это выво

дитъ онъ изъ того обстоятельства что въ Кабулистанѣ

встрѣчается нѣсколько урочищь которымъ присвояется ими

Беiрама, и всѣ урочища эти, судя по разнымъ призна

камъ, занимаютъ мѣста обширныхъ и значительныхъ нѣ

когда городовъ; таковы: 1) селеніе Бедрама въ 3 миляхъ

къ востоку отъ г. Кабула, на мѣстѣ, по-видимому, города

который, до построенія нынѣшняго Кабула, былъ его пред

шественникомъ; 2) урочище Бeрама въ 11/5 или 2 миляхъ

къ западу отъ Джелальaбада; тутъ, судя по множеству кур

гановъ въ окрестности, и цѣлымъ группамъ топовъ въ Да

рунтѣ, Чегарбагѣ и Гиддѣ, находился нѣкогда главный

этой страны, городъ притомъ славившійся святостію; одно

преданіе утверждаетъ что городъ этотъ назывался Аджуна

(Аuna), другое—что тутъ находился древній Лаора, т. е.

тотъ Лагоръ имя котораго перенесено было потомъ на ны

нѣшнюю столицу Пенджаба; 3) урочище Бетрамъ непода

леку отъ Пишавера, со слѣдами древнихъ построекъ, кур

ганами и старыми тамарисковыми деревьями. Объ этомъ

урочищѣ упоминаетъ еще Баберъ, его посѣщавшій. Тутъ,

должно полагать, находился городъ, служившій такимъ же

предшественникомъ Пишаверу, по значенію въ странѣ, ка

кимъ Беграмъ на р. Логарѣ былъ по отношенію къ нынѣш
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нему Кабулу. Кромѣ этихъ Беграмовъ, есть Оштера-трамъ,

въ Кугестанѣ Кабульскомъ; Саль-грама, въ Пенджширской

долинѣ; Шета-тамъ, въ Бадкóурѣ; и другія мѣстности съ

окончаніемъ на грама, чтó по-Гиндски значитъ «городъ»,

всё не новыя, а относящіяся, по-видимому, къ глубокой

старинѣ 99. Къ этимъ Беграмамъ, перечисленнымъ у Мас

сона, слѣдуетъ прибавить еще урочище того же имени о

которомъ упоминаетъ Моганъ-Лаль какъ о находящемся

не подалеку отъ Гештнацара, на противуположномъ берегу

рѣки: здѣсь развалинъ никакихъ не видно, но на протяже

нія около осьми миль тянутся мусорныя кучи, въ которыхъ

мѣстные жители отрываютъ нерѣдко древнія золотыя мо

неты **.

Кромѣ Беграмскихъ окрестностей въ Кугестанѣ, есть,

по Массону, тамъ же и въ окрестныхъ долинахъ нѣсколько

другихъ урочищь которыя, судя по отыскиваемымъ въ нихъ

древностямъ и черепкамъ, служили кладбищами для зна

чительной величины городовъ, находившихся по сосѣдству

съ ними. По такимъ примѣтамъ, большимъ городомъ дол

женствовала нѣкогда быть мѣстность нынѣшняго Первана,

въ разстояніи около 5 миль на сз. отъ Беграма, у самаго

подножія Гиндукушскаго-Хребта; тутъ есть и пещера за

мѣчательная по размѣрамъ. Такіеже признаки бывшаго го

рода встрѣчаются и въ 6 миляхъ на СВ. отъ "Беграма,

неподалеку отъ Рикъ-Реванга (см. выше, стр. 553-555),

въ урочищѣ Коратaса (Кorahtas); подъ самою-же горою

Рика.-Ревантскою есть подземелье, въ которое спускаются

по высѣченнымъ въ скалѣ ступенямъ—значитъ не какая

нибудь естественная пещера. Подземелье это сдѣлалось зія

** Various journeуs, П, 154—165. Что касаетсядоМассонова словопроизвод

ства имени Бетрамъ изъ Тюркскаго би и Гиндскаго трамъ, то его, по нашему

мнѣнію, должно причислить къ неудачнымъ. „

9 Тravels in the Рanjab etс. р. 356.
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ретомъ у Магометанъ, и пошло повѣрье что оно есть то

самое откуда, передъ концомъ міра, долженъ появиться

ожидаемый ими предвѣстникъ этой катастрофы, Имамъ

Мегди 9. Къ югу отъ Беграма, за Кугдаменскою-Рѣкою,

у подножія возвышенностей окаймляющихъ правый ея бе

регъ, тянутся на большомъ протяженіи слѣды приписывае

мые мѣстнымъ преданіемъ городу по-имени Татарана;-Зара

(Тatarang 2ar); но Массонъ, хотя лишь издали знако

мый съ этимъ урочищемъ, того мнѣнія что тутъ находи

лись скорѣе кладбища, къ Беграму же принадлежавшія 9.

Въ Пенджирской-Долинѣ, по извѣстіямъ Массона, значи

тельные слѣды древняго жилья встрѣчаются въ трехъ мѣ

стахъ: близь Калеи-Сейфуллахъ, въ долинѣ Феріаджа;

близь Кален-Замруда-Хана, въ долинѣ Базаревской; и въ

помянутомъ выше урочищѣ Сальярамъ, куда ходятъ иногда

на поклоненіе Индѣйцы, самое имя «Пенджширъ» (Пять

Львовъ) поставляющіе въ связь съ своими преданіями о пя

терыхъ сыновьяхъ Панду. Ниджрóуская-Долина особенно

богата подземельями: здѣсь, во время пребыванія Массо

на въ странѣ, открыто было случайно нѣсколько такихъ,

существованіе которыхъ не было дотолѣ извѣстно, и откры

тіе это надѣлало большаго шума въ Кабулѣ. Говорили Мас

сону также что и въ Тагóуской-Долинѣ остается немало

слѣдовъ отъ древнихъ ея обитателей, и что въ развалинахъ

тамошнихъ находимы были значительные монетные клады :

Въ долинѣ Горбендской, по словамъ того же путешествен

ника, остатки древняго быта, не только многочисленны, но

и весьма замѣчательны. Такъ, въ урочищѣ Нилаба, выси

лись еще недавно развалины древней крѣпости, которую

Достъ-Махоммедъ окончательно разрушилъ—употребивъ для

этого слоновъ— изъ опасенія чтобы племянникъ его Ха

9 Various journeуs, П1, 166—167.

9Тамъ же, П, 143—144.
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бибъ-ул-Лахъ Ханъ не засѣлъ въ этой твердынѣ, исправивъ

ея стѣны "". Личь, видѣли мы выше (стр. 580), упоми

наетъ о существованіи здѣсь развалинъ древняго города Гор

бенда, а отъ Лорда знаемъ (стр. 575) объ остаткахъ ста

ринныхъ подземныхъ работъ въ Феринджалъ. О древнемъ

здѣсь зіяретѣ Индѣйцевъ, Гарука-Табби, также было уже

упомянуто (см. выше, стр. 656). Въ Кугдаменѣ, на сколь

ко извѣстно эта часть Кабулистана по археологическимъ по

искамъ въ ней Массона, признаки существованія древнихъ

городовъ, наиболѣе замѣтны около деревеньки Гутіяна, мас

сивные курганы которой не разъ уже давали туземцамъ бо

гатую добычудревностей 9. ВъПекера-Дерё, покаБорнсъ

жилъ въ Кабулѣ, въ 1837 году, найденъ былъ горшокъ съ

серебряными деньгами всё одинаковаго чекана, которыя, по

разсмотрѣніи ихъ Принсипомъ, оказались Индо-Сассаній

скими 99,

Гораздо менѣе имѣется свѣдѣній о существованіи древ

нихъ городищь и некрополей къ югу отъ Кабула. По до

рогѣ сюда изъ Гезны высятся, невдалекѣ отъ города, отдѣль

ная горка, по-имени Читиль-Тена (Сhehal Таn), съ подзе

мельемъ, куда надо лѣзть черезъ небольшое отверстіе: мѣ

стное преданіе, по словамъ Массона, утверждаетъ что по

близости отсюда находился древній городъ Забула (2abal) 19,

по-имени котораго, должно быть, и вся зависѣвшая отъ него

страна носила столь извѣстное прежде, а теперь вышедшее

изъ употребленія, названіе Забулистана. О селеніи Берамъ

къ востоку отъ Кабула, гдѣ тоже, предполагается, суще

ствовалъ нѣкогда большой городъ, упомянуто уже выше

(стр. 678). Еще восточнѣе, въ предгоріяхъ по направле

*"Уarious journeуs, П1, 168—169.

9Тамъ же, П, 126. 1

** Сabool, р. 267.

"? Уarious journeуs, П122 6.
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нію къ Хурда-Кабулу, находятся, по словамъ Б6рнса, остат

ки древняго города по-имени Айнака, о которомъ будто бы

и доселѣ ходитъ въ народѣ много разсказовъ 11. Странно,

однако, что ни единымъ словомъ не упоминаетъ объ этихъ

остаткахъ Массонъ, не мало рывшійся въ тѣхъ мѣстахъ. Ка

ковы были послѣдствія раскопки предпринятой д-ромъ Дже

рардомъ, въ ноябрѣ 1833 года, при деревнѣ Бени-Хисара,

въ 2 миляхъ къ ЮЗ. отъ Кабула, знаемъ мы уже вкратцѣ

изъ Риттерова о томъ разсказа (см. выше, стр. 130). Вы

ходитъ что около нынѣшняго Кабула существовало когда

то нѣсколько большихъ городовъ; а какъ возможность этого

допустить трудно, по многимъ причинамъ, то вѣрнѣе пред

положить что главный городъ Кабульской-Равнины, вслѣд

ствіе-ли землетрясеній, его разрушавшихъ, или разоренія

отъ враговъ, нѣсколько разъ перемѣнялъ мѣсто и названіе,

вращаясь, впрочемъ, въ одномъ и томъ небольшомъ раіонѣ

О Берамѣ на Джелальaбадской.-Равнинѣ, неподалеку

отъ нынѣшняго Джелальaбада, было уже упомянуто (выше,

стр. 678), равно-какъ о слѣдахъ древняго кладбища Геб

ровъ въ Мурки-Хейлѣ (стрн. 427), и о признакахъ древ

няго городскаго жилья въ с. Басаула и къ западу отъ него

(стр. 415-416). Многочисленные слѣдыдревнихъ кладбищъ

видны въ этой странѣ, по Массону, еще въ Бешбулакѣ "?

(см. выше, стр. 410).

На равнинѣ Легманской, Массонъ, видѣли мы(стр. 531),

нашелъ слѣды существованія значительнаго когда-то города

лишь около с. Пашаи, неподалеку отъ нынѣшняго главнаго

тамъ городка, Тиргари. Относительно Кафиристана въ архіе

ологическомъ отношеніи, извѣстно, изъ разсказовъ Борнсу

одного Пишаверскаго Индѣйца, только то, что тамъ нахо

дятъ множество монетъ, изъ коихъ нѣкоторыя съ Гречески

9 Сabool, р. 214.

? Аriаnа Аntiquа, р. 62.
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ми надписями 19. Длинная долина рѣки-Камы изслѣдована?

была Массономъ лишь на небольшомъ протяженіи праваго

берега ея низовья: здѣсь слѣды древняго некрополя замѣтилъ

онъ, какъ уже извѣстно намъ (стр. 418), лишь на прибреж

номъ возвышеніи между селеніемъ Абдуль-Хейль и замками

Пульвари. Другихъ извѣстій о древнихъ городищахъ или

какихъ-либо сооруженіяхъ прежнихъ временъ въ долинѣ

рѣки-Камы— не имѣется.

Изъ странствованій Алимъ-ул-Лаха по долинѣ р. Пендж

коры, и Равертіева Кандагарца по долинѣ р. Севада, узна

éмъ, напротивъ, о городищахъ Восточнаго-Кугестана кое

что весьма любопытное. Гóры занимаемыя Османъ-Хейлями

наполнены, по Алимъ-ул-Лаху, остатками зданій языческа

го періода, и мѣстные жители находятъ въ нихъ множе

ство мѣдныхъ денегъ и разной утвари, а нерѣдко и золотыя,

монеты; всё это отвозится ими на продажу въ Баджóуръ ?”.

Въ Талашѣ-же, по дорогѣ изъ с. Кунатиръ къ Нижнему

Севаду, на югъ отъ с. Амлука-Дерё, видѣлъ онъ на горѣ

шесть большихъ башень и другіе остатки древнихъ постро

екъ. «Въ окрестности тамошней—сообщаетъ онъ далѣе—

какъ на высотахъ, такъ и по долинамъ, всё въ мѣстахъ ма

лоприступныхъ, существуетъ нѣсколько селеній совершенно

цѣлыхъ, но безъ жителей; въ этихъ опустѣлыхъ домахъ

находятъ иногда мѣдныя и золотыя монеты. Въ двухъ ко

сахъ отсюда—деревня Насапа (Nasара), около которой тоже

много развалинъ древнихъ зданій, безъ сомнѣнія принадле

жавшихъ какому-либо городу. Въ такомъ же числѣ косовъ

къ югу отъ помянутой деревни—селеніе Гумбета (Сumbet),

позади котораго, на горномъ скатѣ, стоитъ обширная баш

ня (tover) языческихъ временъ, превосходной постройки,

но мѣстами разрушенная сосѣдними поселянами, которые

9 Саbool, р. 216.

9. Лоurn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХIV, р. 696.
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"берутъ изъ нея кирпичь и камни для своихъ домовъ. Башня

эта полая, съ тремя въ нее воротами, входъ въ которыя

идетъ извилинами 9. Разсказываютъ что подъ зданіемъ этимъ

схоронены сокровища древнихъ царей. Я ходилъ туда, но

никакихъ надписей не нашелъ. Въ двухъ косахъ отсюда—

селеніе Катала (Каtgalah), гдѣ тоже по скату горы видны

многочисленныя древнія строенія, какъ-бы отъ опустѣлаго

города» 19. Раджа-Ханъ тоже говоритъ что въ Талашѣ

есть остатки древнихъ зданій въ родѣ башень, и въ нихъ

камни, длиною въ локоть, съ Греческими надписями 11.—Не

излишне, быть можетъ, замѣтить по этому случаю, что «Гре

ческими» письменами, какъ Раджа-Хану, такъ и другимъ

Азіатцамъ, упоминающимъ объ этихъ письменахъ на моне

тахъ и зданіяхъ ими видѣнныхъ, могли казаться всякія не

извѣстныя имъ письмена, въ томъ числѣ и такъ-называемыя

«Бактрійскія», о которыхъ будетъ рѣчь ниже.—Въ Севад

ской-Долинѣ ходокъ Равертіевъ, какъ уже упомянуто (стр.

488), видѣлъ на скатахъ горъ, окаймляющихъ эту долину,

развалины нѣсколькихъ древнихъ городовъ или крѣпостицъ

и монастырей. Вотъ какъ описываетъ онъ тѣ чтò находят

ся у подошвы Ландакейскаго-Отрога, къ югу отъ деревуш

ки Котта: «Изъ зданій этого города, два, построенныя на

самомъ гребнѣ горъ, обширны и высоки; издали имѣютъ они

видъ Европейскихъ казармъ; стоятъ еще въ совершенной цѣло

сти, до такой степени что въ пору сильныхъ дождей случаѣ

пріютомъ для мѣстныхъ поселянъ. Дома этого опустѣлаго

города построены были не смежно, а въ разстояніи другъ

отъ друга; форму имѣли квадратную, и наружность краси

вую, несмотря на малую высоту, отъ четырехъ до шести

19 Не понимая ясно въ чемъ тутъ дѣло, привожу текстъ: 1t is hollowi, аni

Баs three doorvaуs, thе entranсe through vhich arevinding,

19 Лournal оf Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХIV, р. 697.

? Тамъ же, vol. ХIV, р. 815.
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ярдовъ, при таковой же внутренней вмѣстимости; стѣны,

толщиною около ярда, а гдѣ и менѣе, сложены изъ теса

наго булыжника, на цементѣ темнаго цвѣта, о которомъ я

не могу сказать чтó это такое: известка, глина или чтó

другое. Въ каждомъ домѣ есть дверь, равно-какъ и въ

тѣхъ большихъ зданіяхъ о которыхъ упомянуто выше. Рѣзь

бы или идоловъ я нигдѣ не замѣтилъ, равно-какъ и при

сутствія веранда 19. Характеръ этихъ построекъ, не Грече

скій, а Буддійскій, въ родѣ тѣхъ чтó въ Бши (Вihi) ?”.

Два большія зданія служили, по мнѣнію туземцевъ, сторо

жевыми башнями, но мнѣ сдается что это скорѣе были ка

пища, которыя нерѣдко строются Индѣйцами на возвышен

ныхъ мѣстахъ, какъ на-примѣръ въ Пурандарѣ (Рurandhar)

близь Пуны, въ Декканѣ. Эти развалины близь Котты—тѣ

самыя о которыхъ упоминаетъ Французскій полковникъ. Куръ,

какъ о находящихся близь Барикота; но онѣ ближе къ Кот

тѣ чѣмъ къ Барикоту» *9.—По Абботу, описанныя раз

валины называются Индѣйцами «городомъ Киричека», чудо

вища убитаго Пандуидомъ Бимомъ *". У него же Аббота

находимъ и множество другихъ указаній на остатки древ

нихъ городовъ и сооруженій въ долинѣ Севада, о которыхъ

говоритъ онъ со словъ Индѣйцевъ; но Кандагарецъ, вѣроятно

по поводу этихъ именно указаній, замѣчаетъ что въ долинѣ

далеко не такъ много остатковъ древности, какъ пишутъ иные.

Вообще-же о древнихъ развалинахъ тамъ встрѣчающихся

говоритъ онъ что всѣ онѣ находятся въ такихъ малоприступ

** Такъ называются въ Индіи навѣсы съ крыши, образующіе крытыя галлерея

вокругъ дома.

" Подъ Били разумѣются здѣсь развалины Тахтибалій"скія, о которыхъ пой

детъ рѣчь ниже.

*? Лourn. of Вengal Аs. Soe. Vol. ХХХ1, р. 287. Послѣднее замѣчаніе при

надлежитъ, конечно, Раверти, а не Кандагарцу, хотя и вставлено издателемъ въ

его разсказъ.

** Тамъ же, vol. ХХШ, р. 361.
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ныхъ мѣстахъ, что нельзя не дивиться какимъ образомъ

могло существовать ихъ населеніе; нельзя не спрашивать

себя: откуда добывало оно воду, и чѣмъ занималось, и какъ

ухитрялось взбираться въ свои жилища и спускаться изъ

нихъ—такъ-какъ многія изъ развалинъ находятся на вер

шинѣ горныхъ пиковъ *9.

Относительно Бунира, Алимъ-ул-Лахъ замѣчаетъ что

Джаферскія и Кандайскія тамъ горы (см. выше, стр. 478)

обилуютъ остатками каменныхъ зданій языческихъ временъ.

. Болѣе подробными свѣдѣніями объ этихъ остаткахъ на сто

ронѣ обращенной къ Самѣ-Юсуфзійской, обязаны мы Бэли

и Л6венталю. Такъ, невдалекѣ отъ селенія Бабузай, на

высокой и крутой горѣ, которая весною, когда посѣщалъ ее

Лбвенталь, покрыта была роскошнѣйшею зеленью травъ и

деревьевъ, видѣлъ онъ по террасамъ и выступамъ многочи

сленные остатки строеній въ родѣ Тахтибагійскихъ и Нaо

грамскихъ (рѣчь о коихъ будетъ ниже), со слѣдами водое

мовъ, водопроводовъ и гротовъ, свидѣтельствующіе что лю

ди, избравшіе жилищемъ эти очаровательные мѣста, были

люди со вкусомъ и предпріимчивостію. Къ самой-же вер

шинѣ горы есть обширная естественная пещера, извѣстная

подъ именемъ Кашмира.-Гара, «Кашмирской-Пещеры», на

томъ основаніи что предполагается туземцами будто есть

изъ нея подземный ходъ до самаго Кашмира. Пещера эта

состоитъ изъ многихъ палатъ разной величины, въ кото

рыхъ высѣчены цѣлыя лѣстницы ступеней куда-то ведуйдихъ,

и находятся какія-то сооруженія, назначеніе которыхъ мо

гло бы быть раскрыто лишь при помощи раскопокъ, затруд

нительныхъ здѣсь и потому, между прочимъ, что пещера въ

высшей степени засорена пометомъ дикихъ голубей и лету

чихъ мышей, накоплявшимся въ-теченіе цѣлаго ряда вѣ

9 Тамъ же, vol. ХХХІ, рр. 237—238.
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ковъ. Объ этой пещерѣ — заключаетъ Лбвенталь — упоми

налъ еще и Куръ **, ошибочно считая ее за искуственно

высѣченную, и смѣшалъ ее съ урочищемъ Рelleу, которое

находится далѣе на СВ., и тоже, какъ сказывали Лбвенталю,

замѣчательно по обширности тамошнихъ развалинъ **. —

Южнѣе, на самой оконечности Тахтнбачій"скаго-Отпры

ска (см. выше, стр. 391), видѣлъ Л6вентал ь цѣлыя до

сихъ поръ стѣны многихъ высокихъ зданій изъ хорошо об

тесанныхъ и тщательно пригнанныхъ камней со слѣдами

бывшей штукатурки. Сообщая разныя любопытныя о нихъ

свѣдѣнія, онъ говоритъ, между прочимъ,что зданія эти со

стоятъ изъ квадратовъ, высотою немного болѣе человѣческаго

роста, надъ которыми, на сводообразной основѣ, подымаются

невысокіе цилиндры, вѣнчаемые куполами. При совершен

номъ отсутствіи ключей на голой Тахтибагійской горѣ, быв

шіе обитатели этого мѣста пользовались водою, по-видимо

му, изъ подземныхъ цистернъ "?.—Нѣсколько выше, на

восточной сторонѣ того же Тахтибагійскаго-Отпрыска, око

ло селенія Джемалъ-Гири (Лamal Giri; по Равертіеву хо

доку, видѣли мы выше, Лаnal Garraeу), посѣщены были нѣ

сколькими Англійскими офицерами находящіяся тутъ разва

лины, изъ которыхъ извлекли они разныя изваянія, описанныя

потомъ и изданныя съ рисунками Э. Бэли (Вауleу), однимъ

изъ усерднѣйшихъ тружениковъ по части собиранія и разъ

ясненія Кабулистанскихъ древностей. Здѣсь преимущественно

обращаютъ на себя вниманіе остатки двѣнадцати-сторон

няго зданія съ круглою внутри его оградою, и съ отвер

стіемъ на каждой сторонѣ, одно изъ коихъ, снабженное сна

** Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. VШ, р. 312.

"Тамъ же, vol. ХХХП, рр. 3—5.

** Тамъ же, vol. ХХХП, рр. 2—3. Эту гору съ древними на ней развали

нами Куръ называетъ просто Бени (Вehi),замѣчая что вода проведена была сюда

изъ Гештнагара. См. Лourna1 Аsiaque, 1837, уol. ГV, р. 391.
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ружи приступкомъ въ нѣсколько ступеней, служило входомъ.

По характеру сохранившихся скульптурныхъ украшеній, Бэ

ли заключаетъ что зданіе это имѣло религіозное назначеніе,

и построено было въ періодъ первоначальнаго введенія Буд

дизма въ страну, подъ конецъ Македонскаго въ ней влады

чества, не позже 200 лѣтъ до Р. Х. 99. И дѣйствительно,

капители пиластръ въ родѣ Коринѳскихъ, группировка фи

гуръ въ барельефахъ, драпировка статуй, постановка ихъ,

вce отзывается здѣсь сильнѣйшимъ Греческимъ вліяніемъ; но

Буддійскаго, признаемся, ни въ одной изъ статуй этихъ, ни въ

одномъ изъ барельефовъ, не видимъ мы (судя по рисункамъ)

ничего, тогда-какъ присутствіе пилака на челѣу нѣкоторыхъ

статуй свидѣтельствуетъ несомнѣнно ихъ Брахманичность, а

жертвенникъ съ пылающимъ огнемъ и двумя около него фигу

рами, изображенный на пьедесталѣ одной изъ статуй (безъ

тилака), указываетъ на огнепоклонничество въ странѣ.—

Восточнѣе Джемаль-Гири, къ Инду, осмотрѣны были Лб

венталемъ древнія развалины на горѣ Наoрама. Верши

ну гора эта имѣетъ плоскую, обведенную по окраинамъ ря

домъ строеній изъ большихъ, чисто обтесанныхъ, правиль

ными рядами искусно сложенныхъ, и отличнымъ цементомъ

скрѣпленныхъ камней. Середина площади не была, по-ви

димому застроена, кромѣ одного мѣста около центра, гдѣ,

кажется, находился жертвенникъ. Одно изъ наиболѣе со

хранившихся зданій, въ нѣсколько комнатъ, даетъ хорошее

понятіе о внутреннемъ расположеніи построекъ, довольно

странномъ, сколько видно изъ Лбвенталева описанія. По

шлощади разсѣяно множество обломковъ отъ истукановъ раз

ной величины, иногда колоссальныхъ, которые изображаютъ

бóльшею частію Шакьямуни-Будду, въ стоячемъ или сидя

чемъ положеніи, и сдѣланы изъ хрупкаго черноватаго или

" Мote on some scuiрtures tount in thе distrіct ot. Рestavar, въ Лоurn. о!

Вengal Аsiat. Sос. Уol. ХХI, р. 612
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зеленоватаго сланца. Въ большомъ числѣ также валяются

плиты съ высѣченными на нихъ горельефами. Къ достопри

мѣчательностямъ этой мѣстности принадлежитъ то, что во

кругъ по горѣ попадаются большія каменныя глыбы или

огромные валуны, выдолбленные внутри, какъ-бы для

жиля; въ нѣкоторыхъ есть даже ни отъ подошвы горы

тянутся далеко ряды низменныхъ кургановъ. Нѣкоторые изъ

нихъ были разрыты капитаномъ портомъ (8tіort), и най

денныя въ нихъ плиты съ разными изображеніями доставле

ны частію въ музей древностей устроенный въ Пишаверѣ.

Изображенія эти имѣютъ предметомъ, по-видимому, разные

сцены изъ жизни Пакьямуни-Будды, и, сколько можно су

дить по фотографическимъ снимкамъ, приложеннымъ къ статьѣ

лотенталя, замѣчательны какъ по группировкѣ фигуръ и

выразительности позъ, такъ и по отдѣлкѣ подробностей?".

Въ означенномъ музеѣ хранятся и многіе другіе памят

ники древности въ томъ же родѣ, отрытые по разнымъ слу

чаямъ на пространствѣ пишаверской-Раввины. Изъ нихъ

замѣчательна въ-особенности статуя царя въ сидячемъ по

ложеніи, 44 дюйма высотою, значительно обломанная спра

ва; фигуръ точно въ такомъ же одѣяніи, и съ такими же

украшеніями, найдено было нѣсколько въ разныхъ мѣстахъ,

но эта отличается тѣмъ что изображаетъ несомнѣнно пор

третъ изваяннаго лица: найдена эта статуя въ курганѣ

близъ деревни Люкняю-Таккалія, по дорогѣ отъ Пишавера

къ Хайберской-Тѣснинѣ. Къ числу замѣчательнѣйшихъ го

рельефовъ Пишаверскаго Музея принадлежатъ также; най

денный близь Джамруда— изображаетъ гаремныя сцены, и

отрытый въ самомъ Липперъ — представляетъ пó-видимо

му закланіе человѣка въ жертву на каменномъ”алтарѣ **.

Внимательное изученіе горельефовъ и статуй, безъ сомнѣнія

" оm the antiquities ot Рestavar distrіct, въ Лоurn. of Вengal Авіаt. Sое.

Vol. ХХХП, рр. 5—11. " "?

" лошn. от вengat Аs. sос. vot. хх1, р. в21, и той хххп, р. 12-1з.

44
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въ огромномъ еще количествѣ сохраняющихся въ разва

линахъ, множества древнихъ городищь страны, приведетъ

со-временемъ, должно надѣяться, къ любопытнымъ откры

тіямъ относительно внутренней жизни ея обитателей; но пока

изслѣдованіямъ такого рода не положено еще и начала.

Скульптурные памятники, о какихъ шла сейчасъ рѣчь,

могутъ быть находимы не только въ развалинахъ по ска

тамъ горныхъ массъ окружающихъ, Пишаверскую-Равнину,

но и на низменностяхъ ея, подъ слоемъ позднѣйшихъ на

носовъ: такъ отъ Стиварта узнаёмъ что во многихъ мѣ

стахъ этой равнины, на-примѣръ у форта Абазей и близь

Гештнацара, находимы были, преимущественно вслѣдствіе

обваловъ отъ размыва водами, остатки многочисленныхъ

зданій на много футовъ подъ настоящемъ уров

немъ почвы". О существованіи слѣдовъ огромнаго нѣко

гда города по близости нынѣшняго Гештнагара, мы уже упо

минали; называя урочище гдѣ онѣ находятся— Бераломъ

(вая вашу, Моганъ-Лаль прибавляетъ что городъ древле

тутъ стоявшій звался (по мѣстному преданію?) Шери

Натюреана (8hahar Nарursan) 99. Странное названіе!

у и

3. топы или ступы,
, Т л а 1 .

1 . . " 1 . . . . . " . 1 "

, отъ томъ и находимыхъ въ нихъ притомъ та

ности, переходимъ, къ сооруженіямъ извѣстнымъ подъ име

немъ «потовъ». Риттеръ, въ-особенности интересовавшійся

этими сооруженіями, изложилъ всѣ обстоятельства до нихъ

касающіяся, какія извѣстны были въ его время, съ такою

подробностію (см. выше, стр. 123-149) что читатели наши?

имѣютъ уже весьма достаточное понятіе какъ о топографіи

этого рода памятниковъ, такъ о наружности ихъ и внутрен

** Тамъ же, vol. ХХХП, р. 224.

** Тravels in the Рaujab etс. р. 356.
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немъ строеніи. Къ сказанному Риттеромъдобавимъ мы, по

тому, весьма немногое.

Мѣстность наиболѣе богатая этими памятниками, на

ходится въ окрестностяхъ Джелальaбада. Здѣсь Массонъ?

различаетъ три ихъ группы: въ Дарунтѣ, Чешрбацѣ и

Гиддѣ. «Дарунтою», называется равнина между южными ска

тами Сіягкугскаго-Кряжа и рѣкою Сюрхрудомъ, съ сѣ

веро-востока окаймляемая Кабулъ-Дарьею. Расположенную

здѣсь группу топовъ, причисляя къ ней какъ Султаншурскій,

такъ ій два топа на лѣвомъ берегу Кабулъ-Дарьи, Гудар

скій и Бара-Робamieкій, считаетъ. Массонъ самою замѣча

«тельною, какъ по наружному виду памятниковъ, такъ по

древности ихъ и другимъ обстоятельствамъ. Всего находится

тутъ 18 топовъ разной величины, обратившихъ на себя, еще

вниманіе Муркрофта, и довольно подробно имъ описан

ныхъ?...По дорогѣ изъ Балабага на перевозъ въ Дарунтѣ,

нервые три изъ нихъ встрѣчаются около опустѣлаго зáмка

Котпуръ; два слѣдующіе— въ урочищѣ Пaceани; затѣмъ

пять — около селенія Бимаранъ; два- въ селеніи Дина

Реглана; къ западу отъ нихъ... на передовомъ уступѣ Сй

ягъ-Кута— топъ, прозывающійся «Краснымъ» (Сюрха-То

пe); и, наконецъ, къ самому перевозу—два, извѣстные подъ

именемъ Нандерейскихъ. Группа Чепарбатскихъ топовъ, чи

сломъ шесть, находится въ разстояніи около мили къ югу

отъ городка Лого имени, на небольшихъ известковыхъ во

вышеніяхъ, ограничивающихъ тутъ съ юга равнину Джелаль

aбадскую: эти топы величиною менѣе Дарунтскихъ, и не

имѣютъ украшеній которыми отличаются послѣдніе. Группа

топовъ около деревушки Гидда, въ пяти миляхъ къ югу отъ

9 Аrianа Аntiquа, рр. 61–113.

читаемыя на ше Нimalaуаn рrovinсes, etс.. то!. П, рр. 863-868. Отыскивая

въ окрестностяхъ означенныхъ топовъ нѣтъ-ли древнихъ монетъ, Муркрофтъ

получилъ въ этомъ качествѣ — двѣ русскія копѣйки. Вотъ куда занесла тор

говля вашу мѣдную монету! 1 "

449
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Джелальaбада, расположена на той же линіи, известковыхъ

возвышеній, чтò и Чегарбагская; числомъ ихъ—13. Это

наиболѣе простые и поврежденные временемъ. Наилучше

сохранившійся изъ здѣшнихъ топовъ оказался и самымъ за

мѣчательнымъ по содержанію. По вскрытіи его боковою

штольнею между платформою и ротондою, найденъ въ цен

трѣ толстый слой вонючей земли и пеплу, а подъ нимъ

глубже— большой мѣдный сосудъ, и около него-13 мѣд

ныхъ монетъ, 4 бронзовыя булавки, 3 серебряныхъ кольца

и разная мелочь изъ украшеній, какъ бусины и проч. Мѣдный

сосудъ, когда раскрыли его, оказался наполненнымъ до по

ловины безцвѣтною жидкостію въ родѣ воды; въ жидкости

этой находилась мѣдная позолоченная банка съ крышею,

проржавѣвшее дно которой отвалилось какъ скоро стали вы

нимать ее; внутри банки найдены: сверху— серебряная

коробка съ крышею, заключавшая въ себѣ А тонкія сере

бряныя монеты Сассанійскаго типа, небольшой синій камень

и массу, по-видимому, изъ разныхъ мазей; подъ коробкою

этою— цилиндрическій кусокъ кристалла, съ углубленіемъ

какъ бы для вставки посоха; подъ кускомъ этимъ — сереб

ряный коробъ съ крышею и пирамидальнымъ надъ нею укра

шеніемъ, заключавшій въ себѣ коробочку поменьше, изъ зо

лота, съ крышею, осыпанною семью мелкими изумрудами, и

большимъ сапфиромъ на верхушкѣ; въ этой золотой коро

бочкѣ оказалась пророчная жидкость превосходнаго мускус

наго запаха, которая скоро испарилась, оставивъ въ осадкѣ

три бусины и вещество похожее на мазь; пустое простран

ство около золотой коробочки наполнено было 52, золотыми

или золочеными бусинами въ массѣ мази. Сверхъ мѣдной

позолоченной банки, въ которой содержалось все вышеопи

санное, въ безцвѣтной жидкости большаго мѣднаго сосуда

нашлись слѣдующіе предметы: 5 золотыхъ солидовъ Визан

тійскихъ императоровъ Ѳеодосія, Маркіана и Льва; 2 Ка

ноджскихъ монеты изъ золотаго сплавка; 202 серебряныя
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монеты Сассанійскаго типа; золотой перстень съ рѣзнымъ

камнемъ; такой же перстень съ вывалившимся камнемъ; 7

Гладкихъ золотыхъ колецъ и 2 обломка; маленькая цилин

Дрическая коробочка изъ золота; 2 красивыхъ рѣзныхъ кам

ня; 3 гладкихъ рубина; 7 разныхъ рѣзныхъ дорогихъ кам

ней; 13 разныхъ бусинъ; 13 золотыхъ украшеній; оско

локъ жемчужной раковины; кусокъ коралловой бусины;, се

ребряный перстень съ камнемъ;, 62 гладкихъ серебряныхъ

кольца; серебряная цилиндрическая коробочка безъ крыши;

обломки колецъ, серебряныхъ украшеній, и т. п.; 11 мѣд

ныхъ монетъ. Всѣ эти предметы хранятся въ Лондонскомъ

Музеумѣ Остиндской-Компаніи 19.

Второе мѣсто по числу и значительности занимаютъ

топы находящіеся къ юго-востоку отъ г. Кабула. Здѣсь,

вдоль сѣверныхъ скатовъ западной оконечности горной гря

ды Шаха-Баранта, (см. выше, стр. 444), находится ихъ

три, группы:"главная и ближайшая къ Кабулу, изъ одного

большаго и пятит меньшихъ памятниковъ этого рода, помѣ

щается въ самыхъ горахъ противъ Шевакій'скаго-Луга (см.

выше, стр. 444). Къ востоку отъ этой группы, на югъ

отъ селенія Кемри (Каmari), расположена вторая, изъ

одного большаго и одного малаго тона. Третья группа, изъ

трехъ топовъ— еще восточнѣе. Большіе топы всѣхъ трехъ

группъ расположены удорогъ ведущихъ черезъ гóры Шахъ

Баранта".О послѣдствіяхъ раскопокъ произведенныхъ здѣсь

Гонигбергеромъ, знаемъ мы уже изъ вышеизложеннаго

(стр. 131-136). Подругую, южную, сторону Шахъ-Баран

тайской гряды, находится, въ Гюль-Дерё («Розовой-Доли

нѣ»), топъ,тоже изслѣдованный Гонигбергеромъ и Массономъ

(см. выше, стр. 137). Наконецъ, къ югу отъ восточной

оконечности Пахъ-Баранта, въ устьѣ долины ведущей на

** Аrianа Аntiquа, рр. 108—110.

9 Тамъ же, стр. 114—115.
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плоскостъ Хурдъ-Кабульскую, есть еще четыре или пять

небольшихъ топовъ, неизслѣдованныхъ покуда съ надлежа

щею внимательностію 9. .

"къ юго-западу отъ кабула, миляхъ въ зо разстоя

нія, на верховьѣ рѣки Логара, въ Вардакскомъ-Округѣ,

есть пять, шесть топовъ, которые хотя тоже были раскапы

ваемы и доставили одну весьма важную находку, но не мо

гутъ считаться окончательно обслѣдованными, такъ-какъ

вскрытіе велось не подъ личнымъ наблюденіемъ массона",

Къ сѣверу отъ Кабула извѣстны топы: 1) въ Корин

дерѣ (Кorrindar), около 12 миль отъ этого города; 2) въ

Топа-Дерё, около 25 миль: это по отзыву Массона, одинъ

изъ самыхъ большихъ, наиболѣе великолѣпный и наилучше

сохранившійся; 3) на Беграмской-Степи,у оконечности цѣпи

холмовъ извѣстной подъ именемъ Куни-Бeчё (Кoh Ваchа);

4) въ устьѣ Алaсайгской-Долины, около 12 миль къ востоку

отъ послѣдняго. Въ первомъ изъ этихъ топовъ рылся Го

нигбергеръ, во второмъ и третьемъ — Массонъ, оба "мало

успѣшно 9.

Кромѣ перечисленныхъ топовъ, все въ западной части

Кабулистана, Массонъ, въ своей монографіи ихъ, не упоми

наетъ ни о какихъ другихъ, даже и о тѣхъ на правомъ

берегу Камскаго низовья, о существованіи которыхъ знаемъ

единственно благодаря его же туда экскурсіи (см. выше,

стр. 418-419). Между-тѣмъ, имѣются извѣстія о памят

никахъ этого рода и въ восточной части. Кабулистава. Ве

ликолѣпный топъ на Лалабетской-Долинѣ, въ Хайберскомъ

Проходѣ (см. выше, стр. 403), описанъ весьма удовлетвори

тельно еще муркрофтомъ"". Объ остаткахъ тона въ ка

** Аrianа Аntiqua, р. 116.

** Уarious journeуs, П1, 117—-118; Аrianа Аntiqua, рр. 117—118.

** Аrianа Аntiqua, рр.116—117; Various journeуs, Ш, 135, 144—145, 162,

165—166.

"Тravels in thе Нimaiaуаn рrovinсes, ш, з49— з5о.
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менистой степи между селеніями Таккаль и Джамрудъ, на

* * * *" " " - . I”Т.Г. 111

Пишаверской.-Равнинѣ, упоминается у самого же Массó

- - . . . 1 " " . " " " " . " """ "",

на”; Борнсъ, неизвѣстно на какомъ основаніи, говоритъ

что тотъ тотъ былъ то по отъ того, въ са

мѣ-юсуфійской, къ предѣламъ села и Бунира, сказывали

Борнсу въ Пишаверѣ, есть, въ разныхъ мѣстахъ, отъ 5 до 10

этого рода сооруженій 1. «Вашни», видѣнныя Алимъ-ул

Лахомъ около селенія Алта-Дере, въ таланѣ (см. выше,

стр. 683), есть, по всей вѣроятности, не иное чтò какъ топы,

точно такъ же какъ и зданіе у селенія Ліанваря-Дере, въ

Севалской-долинѣ, описанное Равертіевымъ Кашгарцемъ

«Зданіе это— разсказываетъ онъ—въ родѣ башни, и воз

двигнуто на квадратной платформѣ въ камни, имѣющей

7 ярдовъ въ вышину, и ровно 40 ярдовъ въ длину и ширину,

Самая башня сложена изъ камня на цементѣ темнаго цвѣта,

какъ и мни что бить коты (см. выше, стр. 64). Отъ

основанія до вершины башни будетъ, глазомѣрно, около 30

ярдовъ или 90 футовъ. Самое основаніе, мною обмѣренное,

имѣетъ въ окружности 25 ярдовъ или 75 футовъ. Формою

башня похожа на яйцо (приплюснутое снизу о платфор

му?) Снаружи нѣтъ никакого хода на вершину ея, да, ка

жется, - не можетъ быть такого и внутри, такъ-какъ зда

ніе представляется сплошною массою камня, безо всякой
- - " " - - ------ ""!" " «" "

пустоты въ серединѣ. Тѣмъ - не-менѣе есть въ ней не

большія отверстія, въ объемъ руки, какъ-бы для пропу

ска воздуха или свѣта. Отверстія эти продѣланы между ни

шами или углубленіями, которыми башня опоясывается въ

нѣсколько рядовъ, отъ основанія до верху. Величиною ваши

эти около ярда, какъ въ длину, такъ и въ ширину; впро

чемъ, чѣмъ ближе къ вершинѣ, тѣмъ размѣры ихъ меньше.

9Various journeуs, 1, 148.

99 Лournal оf Вengal Аsiat. Soc. Vol. П, р. 310.

9 Тамъ же.
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4. 1

Афганцы сосѣднихъ селеній разобрали часть зданія обра

щенную къ сѣверу, и выстроили нѣсколько домовъ изъ камня

такимъ образомъ добытаго. О башнѣ этой разсказываютъ,

между прочимъ, со словъ Ахунда-дера», знаменитаго

угодника Афганскаго, жившаго въ 1550-1600 годахъ по

Р. Х., что въ его время находилось тамъ семь идоловъ;

одинъ большой, и семь поменьше» 1.

Поканчивая этимъ съ топографіею, обращаемся къ ха

рактеристикѣ кабулистанскихъ поповъ, на основанія изслѣ

дованій Массона 9. «Топъ» опредѣляетъ онъ массивнымъ

сооруженіемъ, состоящимъ изъ двухъ существенныхъ частей;

изъ постамента (или платформы), и изъ возвышающагося надъ

нею цилиндра (или ротонды) съ куполообразною вершиною;

на извѣстной высотѣ отъ платформы цилиндрическая часть

сооруженія опоясывается по всей окружности болѣе или ме

нѣе, широкою лентою каменной рѣзьбы, состоящей изъ верх

нихъ и нижнихъ кантовъ съ пилястрами между ними, соединя

ющимися посредствомъ арокъ, или безъ нихъ; но поясъ этотъ

украшаетъ лишь самые древніе или значительнѣйшіе тоны,

а на позднѣйшихъ не встрѣчается. Сложены эти памятники

весьма прочно, изъ большихъ тесаныхъ или необдѣланныхъ

камней, на связкѣ изъ глины, хорошо приготовленной и утрам

бованной. Ряды камня на глинѣ перемежаются черезъ извѣст

ное разстояніе, отъ фута до двухъ, тонкими слоями толче

наго сланца или желтаго песку, красной охристой глины

или бѣлаго цемента, которые, быть можетъ, имѣютъ какое

либо мистическое значеніе. Снаружи, отъ пояса до верху,

а иногда на футъ и на два ниже пояса, масса эта является

обдѣланною перемежающимися въ шахматномъ порядкѣ те

* Journ. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХХХІ, рр. 238—239.

* Аrianа Аntiquа, рр. 55--59. Изъ представленнаго сейчасъ перечисленія

извѣстныхъ топовъ видно что даже общее число ихъ далеко недоходитъ до сотни,

между-тѣмъ Риттеръ, видѣли мы (стр. 131), утверждалъ ошибочно что одинъ

Массонъ изслѣдовалъ такое число означенныхъ памятниковъ.
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саными плитами бѣлаго и чернаго цвѣта, чтó—замѣчаетъ

Массонъ—придаетъ сооруженіямъ необыкновенный и весьма

изящный видъ, котораго—замѣчаемъ мы—топы перво

начально не имѣли, такъ-какъ цилиндрическая масса была,

по его же словамъ, отштукатуриваема. Размѣры топовъ,

какъ и все что до нихъ касается, были, безъ сомнѣнія,

строго опредѣлены: нѣкоторые изъэтихъ памятниковъ имѣ

ютъ 144 фута въ-окружности, большинство—только 108,

остальные—немногимъ болѣе или менѣе двухъ предѣловъ

этихъ. Со стороны обращенной къ востоку, платформы во

многихъ топахъ представляютъ слѣды лѣстницъ, а цилин

дрическая часть, надъ поясомъ имѣетъ ниши, въ которыхъ

несомнѣнно стояли идолы. При всѣхъ почти топахъ, за ис

ключеніемъ однихъ Дарунтскихъ, находятся продолговатыя

площадки, огороженныя высокими и широкими земляными

насыпями, на первый взглядъ представляющіяся цистернами;

но какъ въ бóльшей части случаевъ трудно объяснить, от

куда-бы могли онѣ снабжаться водою, то назначеніе ихъ

долженствовало быть иное, тѣмъ-болѣе, что земля, изъ ко

торой насыпаны огорожи, оказывается тщательно просѣян

ною и очищенною ото всякихъ постороннихъ примѣсей. Въ

немногихъ изъ вскрытыхъ топовъ найденъ узкій горизонталь

ный туннель, или рукавъ, идущій отъ центра цилиндрической

массы къ ея окружности: съ какою это цѣлію— Массонъ

Не ДОГадывался. - " 1

Относительно мѣстности въ какой располагаемы были

топы, обыкновенно находимъ ихъ у горныхъ скатовъ, на

естественныхъ холмахъ или искусственныхъ насыпяхъ, отдѣ

ляющихся оврагами. Въ горахъ сосѣднихъ съ топами, или

въ откосахъ прилежащихъ овраговъ, находятся непремѣнно,

въ бóльшемъ или мёньшемъ числѣ, пещеры, состоящія въ

явной связи съ топами. Многія изъ этихъ пещеръ замѣча

тельны по обширности и расположенію; всѣ были первона

чально отштукатурены. Верхнія, куполообразныя, пещеры слу
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жили, вѣроятно, храмами; многія изъ нихъ снабжены ниша

ми, въ которыхъ могли помѣщаться кумиры. Цѣлые ряды

нещеръ имѣютъ такія ниши, несомнѣнно для помѣщенія идо

ловъ, и снаружи. О большинствѣ пещеръ можно думать,

полагаетъ Массонъ, что служили онѣ жилищами для жре

цовъ и отшельниковъ, принадлежавшихъ къ религіознымъ

учрежденіямъ, которыя были основываемы вмѣстѣ съ соору

женіемъ топовъ. Кромѣ пещеръ, топы сопровождаются все

гда курганами (tumuli), которые у мѣстныхъ жителей зо

вутся рашака (гаshak). Курганы эти находятся въ явной

связи съ топами: нѣтъ топа около котораго не было-бы,

ближе или далѣе, одного или нѣсколькихъ кургановъ. По

падаются нерѣдко и отдѣльные курганы, но такіе, замѣчаетъ

Массонъ, всегда съ подземельемъ, свидѣтельствующимъ что

курганъ имѣетъ самостоятельное значеніе. Невдалекѣ отъ

топовъ находится всегда вода: необходимымъ условіемъ въ

выборѣ мѣстности подъ топъ представлялось, по-видимому,

чтобы имѣлся подъ рукою ручей, необходимый для житей

скихъ и религіозныхъ потребностей общины помѣщавшейся

въ пещерахъ, при топѣ. - Въ тѣхъ случаяхъ когда ключей

по-близости не было, вода къ топамъ и пещерамъ при

нихъ доставляема была, какъ видимъ это въ Гиддѣ, кариз’ами

или подземными водопроводами, изъ далекихъ мѣстъ, съ боль

шими трудами и издержками, приводящими въ изумленіе ны

нѣшнихъ туземцевъ, которые, потому, работы эти приписы

ваютъ дивамъ, «демонамъ». При нѣкоторыхъ топахъ нѣтъ

въ настоящее время воды по-близости; но видно что преж

де были тутъ ключи, въ-теченіе времени истощившіеся ",

Какіе предметы находятъ заключенными во внутренности

топовъ, и въ какого рода сосудахъ, помѣщающихся одинъ въ

другомъ, видѣли уже мы выше (стр. 132 и 692). Сосуды

эти, тщательно завернутые въ тонкое полотно, ставились въ

* Аrianа Аntiquа, рр. 91—95.
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небольшія квадратныя каморкиизъ сланцевыхъ плитъ, кото

рыя, при кладкѣ топовъ, помѣщаемы были въ центрѣ ро

тонды, на линіи, соединенія ея съ платформою, а иногда въ

центрѣ послѣдней, на днѣ ея, т. е. на уровнѣ съ поверх

ностію насыпи; затѣмъ, надъ каморкою возводилась, такъ

сказать, часовня, имѣющая туже форму что и топъ, только

безъ платформы. Эти внутренніе, миніатюрные, топы по

крывались цементомъ, и обкладывались слоемъ воздушнаго

кирпича или камня отличнаго отъ того какой шелъ на кладку

остальной массы топа: если, на-примѣръ, послѣдній воз

водимъ былъ изъ тесанаго камня, то на обложку внутрен

няго тона употребляли булыжникъ. Кромѣ означенныхъ ка

морокъ, вещи мёньшаго значенія вкладываемы были, несо

мнѣнно, и въ самую верхушку топовъ; съ разрушеніемъ

ея отъ времени, этотъ верхній кладъ обнажался самъ собою

и подвергался расхищенію. При сооруженіи иныхъ топовъ,

вещи вкладывались въ нихъ на разныхъ разстояніяхъ, на

чиная со дна до самой вершины. Въ другихъ, къ верхней

оконечности сооруженія устраиваема была опять камора или

шахта, отъ 6 до 8 футовъ глубиною, которая тоже обма

зывалась цементомъ. Какое назначеніе имѣли эти шахты

Мaесoнъ не догадывается, но замѣчаетъ что всегда нахо

дилъ ихъ наполненными старательно-просѣянною землею?..

Когда воздвигнуты были эти совершенно-своеобразные

памятники? Нѣтъ-ли какихъ-либо преданій съ ними связы

вающихся? Нынѣшнее мѣстное населеніе считаетъ ихъ во

обще гробницами древнихъ царей страны, каковое мнѣніе

раздѣляли Муркрофтъ, Куръ, Борнсъ и другіе. Только съ

топами въ Дарунтѣ и Гиддѣ соединяется болѣе опредѣлен

ное преданіе что воздвигнуты они были раджею по-имени

Уди или Оди (Оdi, Нodi) ?, которому приписываются и

? Аriаnа Аntiquа, рр. 59—61.

* Тravels in the Нimalaуаn рrovinсes, П, 365; Аriапа Аntiquа, р. 105,
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другія древнія сооруженія въ странѣ, на-примѣръ развали

ны укрѣпленія, на горѣ надъ Хайрабадомъ, насупротивъ Ато

ка 1. Основываясь преимущественно на монетахъ найден

ныхъ въ топахъ, Массонъ сооруженія эти относитъ къ раз

нымъ періодамъ: Дарунтскія считаетъ наиболѣе древними,

изъ конца Греко-Бактрійскаго и начала Индо-Скиѳскаго

владычества;Чегарбагскіе и Кабульскіе—принадлежащими къ

эпохѣ Кадфиса и преемниковъ Канерки; Гиддскія— отчасти

къ томуже періоду, отчасти позднѣйшими: такъ «Большой

Тошъ», замѣчательный по обилію найденныхъ въ немъ Сасса

нійскихъ и Византійскихъ монетъ (см. выше, стр. 692-693),

полагаетъ онъ построеннымъ въ періодъ между 474 и 690

годами по Р. Х. Соорудителямитоповъ считаетъ онъ властво

вавшія въ странѣ династіи, правителей отдѣльныхъ областей, и

высшее духовенство: такъ, изъ Дарунтскихъ топовъ, девять

считаетъ онъ кенотафами царей, два— родственниковъ цар

скихъ, пять— важныхъ духовныхъ лицъ, а возведеніе.Че

гарбагскихъ приписываетъ Джелальабадскимъ намѣстникамъ”.

Признавая что мелкіе куски костей, заключающіеся въ ма

ленькихъ золотыхъ или серебряныхъ коробкахъ, находимыхъ

въ тошахъ, составляютъ именно тотъ предметъ для охра

ненія, котораго и сооружаемы были; эти громады, Мас

сонъ, полагаетъ, что послѣднія были не иное чтò какъ «гроб

ницы» тѣхъ кому принадлежали эти кости ?. Къ тако

му, заключенію пришелъ Массонъ, не обративъ вниманія

ни на историческія извѣстія имѣющіяся о памятникахъ этого

рода въ Кабулистанѣ (у Фа-Сяня и Сюань-Цана), ни на

памятники совершенно-однородные, въ разныхъ частяхъ

индія 19, ни на понятія о топахъ у современныхъ намъ Буд

" полотенталю, въ долги, отвецы Аs. Вос. Уol. хххп, р. 16.

* Аrianа Аntiqua, рр. 73, 91, 101—102 и 110.

? Тамъ же, стр. 59.

9 По причинѣ этой однородности, считаемъ умѣстнымъ разсказать, въ нѣ

сколькихъ словахъ, о томъ чтó было сдѣлано до сихъ поръ по приведенію въ
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дистовъ. Принявши къ свѣдѣнію все это, Риттеръ и Виль

сонъ пришли къ иному заключенію, впрочемъ уже прежде

ихъ высказанному Эрскайномъ и Годжсономъ— къ тому

именно что памятники эти сооружаемы былидля храненія

въ нихъ останковъ считавшихся принадлежавшими

основателю Буддизма, Шакьямуни-Буддѣ, какъ то: волосъ

его, зубовъ, костей и т. д., всегда чествовавшихся и до

извѣстность Индѣйскихъ топовъ. Первый памятникъ, подходящій подъ эту кате

горію, открытъ былъ, еще въ 1794 году, въ Сарнатѣ, по сосѣдству съ Бенаре

сомъ; . извѣстіе о находкахъ тамъ сдѣланныхъ помѣщено въ Аsiatie Кesearches

(vol. V, р. 131;, vol. ГХ, р. 208, и чо!. Х, р. 130); но что "это именно топъ,

а не другаго рода сооруженіе, узнано было лишь черезъ долгое время послѣ

того (см. Journ. of Вengal Аs. Soc. Уol. ГV, р. 132, 211, 712, и vol. V,

р. 588). Въ концѣ же прошлаго столѣтія, именно въ 1799 году, помѣщены бы

ли въ Аsiatie Кesearches (vol. VШ, рр. 489, 450) и первыя свѣдѣнія о топахъ

существующихъ на островѣ Цейлонѣ, въ Дондерѣ и Калани, доставленныя Ме

кензи и Гаррингтономъ. Дальнѣйшими затѣмъ, отчетливѣйшими и подроб

нѣйшими извѣстіями о тамошнихъ памятникахъ этого рода обязаны мы Дэви

(Аccount of the interior оf Сeуlon; bу J. Davу. London, 1821), Чапману

(Some remarks uроn the ancient citу оf Аnuradhарurа and the hill temple of

Мehentalа, въ Тransactions of the Коуal Аsiat. Societу, vol. П, р. 468 et sед.

и дополненія къ этой статьѣ въ Лourn. of thе Коуal Аsiatie Societу, vol. ХП,

р. 164) и Форбву (Еleven уears in Сeуlon. London, 1840). Въ Анурада

пурѣ, древней столицѣ острова, оказались существующими семь дагоповъ, нѣ

которыя, огромнѣйшихъ размѣровъ; Метентель”скій топъ, въ 12 миляхъ къ

СВ. оттуда, найденъ, даже въ настоящемъ разрушенномъ видѣ, имѣющимъ

около 200 футовъ высоты: 200 ступеней ведутъ лишь на платформу, на которой

воздвигутъ памятникъ. Нѣкто мистеръ Леярдъ (Laуаrd) попробовалъ вскрыть

одинъ изъ разрушившихся дагошовъ въ Коломбо, и нашелъ тамъ, въ малой квад

ратной каморкѣ, выложенной изъ кирпича, на помостѣ изъ коралла, цилиндриче

скій сосудъ изъ сѣраго гранита, нѣсколько небольшихъ глиняныхъ изображеній

змѣи съ вѣнчикомъ (boоded snake), глиняную лампадку и маленькую усѣченную

пирамидку; въ сосудѣ заключались мелкіе осколки костей, кусочки тонкихъ золо

тыхъ листковъ, нѣсколько золотыхъ колецъ, двѣ-три жемчужинки, шарики изъ

горнаго хрусталя и корналива, и т. д., все предметы какіе, видѣли мы, отрывае

мы были и въ Кабулистанскихъ топахъ. Были ли, вмѣстѣ съ тѣмъ, находимы

въ Цейлонскихъ топахъ и монеты, неизвѣстно. По отношенію къ вопросу о на

значеніи и древности топовъ, Цейлонскіе памятники этого рода важны потому

въ-особенности что объ нихъ имѣются древнія письменныя извѣстія. Такъ, въ

Магавансѣ разсказывается что Руманвелѣ"скій топъ въ Анурадапурѣ возведенъ

былъ царемъ Дутагамини, властвовавшимъ въ 161—187 годахъ до Р. Х., а То

парамай"скій, тамъже-еще ранѣе, именно въ 807 г. доР. Х. (Маhavanво, изд.
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селѣ чествуемыхъ Буддистами, почему топы суть соору

женія, исключительно Буддійскія, и не могли быть воз

двигаемы послѣдователями другихъ религій, на-примѣръ по

клонниками стихій и свѣтилъ небесныхъ, которымъ припи

Тurnour'омъ, рр. поn, 191— 192; фрактепей уeas in сеймѣ, 1, 22). объ

этомъ-послѣднемъ топѣ повѣствуется что царь Девананціятисо воздвигъ его надъ

правою челюстью Гаутамы (Шакьямуни), а о Мелентель"скомъ—чтоогромная масса

эта сооружена надъ волосомъ того же Гаутамы, росшимъ у него некстати надъ

лѣвою бровью (Тransactions of the Коуal Аsiat. Soe. Vol. П1, р. 489). — Суще

ствованіе топовъ въ Верхней-Индіи открыто было впервые въ 1808 году, посоль

ствомъ Эльфинстона: на пути изъ Пишавера, обратно въ Индію, замѣченъ

былъ имъ, косахъ въ 40 за Атокомъ, около селенія Маникіяла, большой и кра

сивый памятникъ этого рода, рисунокъ котораго, помѣщенный въ знаменитой

книгѣ Эльфинстона, далъ первое понятіе о наружности этого рода сооруженій.

Топъ этотъ былъ вскрытъ въ 1830 году извѣстнымъ Итальянцемъ; находившемся

на службѣ у Ренджитъ-Синга, генераломъ Вептурою. Куръ, позже, открылъ

тутъ въ окрестностяхъ и раскопалъ еще 16-ть меньшаго размѣра топовъ. Отчеты

объ этихъ раскопкахъ и вещахъ ими доставленныхъ, впервые разъяснившіе ха

рактеръ сооруженій о которыхъ идетъ рѣчь, напечатаны въ Лournal оf Вengal

Аsiatie Sоeietу, за іюнь и ноябрь 1834 года. Въ большомъ Маникіяльскомъ тонѣ,

углубляясь отъ купола къ основанію, Вентура сдѣлалъ, на разной глубинѣ, нѣ

сколько находокъ, состоявшихъ изъ монетъ, преимущественно Индо-Скиѳскихъ

и Индо-Сассанійскихъ, и трехъ мѣдныхъ сосудовъ, въ двухъ изъ коихъ заклю

чались золотыя, коробочки съ монетами, кольцами, пирамидками изъ золота и

другими предметами, однородными съ найденными Массономъ въ топахъ Кабу

листана.Изъ монетъ, находившихся въ коробочкахъ, одна оказалась впослѣдствіи

Мусульмано-Пеглевійскою, битою въ 685–6 по Р. Х., другая-Каноджскою, изъ

692–729 годовъ по Р. Х.(Еssaуs on Гndian Аntiquities,bу Л. Рrinciр. 1, 94—95).

На крышкѣ одного изъ мѣдныхъ сосудовъ нашлась надпись, и серебряный кру

жокъ тоже съ надписью оказался въ одной изъ золотыхъ коробочекъ. Въ одномъ

изъ мёньшихъ Маникіяльскихъ топовъ, вскрытыхъ Куромъ, отрылъ онъ большую

каменную плиту, съ надписью, а подъ нею — мѣдный сосудъ ; внутри послѣдня

го — серебряный цилиндръ съ семью Римскими серебряными монетами и золо

тымъ цилиндромъ; внутри этогозолотаго цилиндра,— золотыя Индо-Скиѳскія мо

неты. Послѣднія оказались принадлежащими царю Кашерки, тогда-какъ Римскія,

по разсмотрѣніи ихъ Рауль-Рошетомъ — принадлежащими ко временамъ рес

публики, между 680 и 720 годами отъ основанія Рима (Лournal des Savans, на

февр. 1836 г.). Но прежде чѣмъ подверглись вскрытію Маникіяльскіе тоны, па

мятники этого рода замѣчены были и въ другихъ частяхъ Индіи. Около Бильсы

нашлись они въ числѣ нѣсколькихъ группъ, подобно тому какъ околоКабула. Пер

выя извѣстія объ одномъ изъ здѣшнихъ топовъ сообщены были, еще въ 1819 году,

капитаномъ Фелль (Еell); затѣмъ, въ Лournal оf Вengal Аsiatie Sоeietу (nol

. V1, аnd VП) помѣщены было, капитанами Смитомъ, Морреемъ (Мurraу) и

Бартомъ (Вurt) описанія нѣкоторыхъ изъ нихъ, и снимки со многихъ тамош
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сываетъ Массонъ сооруженіе. Чегарбагскихъ топовъ 11. Но

это, какъ сейчасъ увидимъ, еще не послѣдній выводъ изъ

изслѣдованій о тошахъ.

- Въ Чекерибаласкомъ топѣ, знаемъ (см. выше, стр.

132), найденъ былъ Гонигбергеромъ; свертокъ бересты,

исписанный, письменами, которыя Вильсонъ и другіе окрести

ли именемъ Бактрійскихъ. Драгоцѣнность эта послана была

Гонигбергеромъ изъ Лондона въ Вѣну "на имя торго

ваго дома Геймюллеръ, который между тѣмъ обанкрутился;

ящикъ, гдѣ была; она упакована, проданъ былъ впослѣдствіи

съ аукціоннаго торга, и достался неизвѣстно кому, вслѣд

ствіе чего и свертокъ пропалъ безъ вѣсти. 19. Этого жаль

тѣмъ болѣе что другіе такіе же свертки съ Бактрійскими

письменами, которыя находимы были въ топахъ, оказыва

лись истлѣвшими до такой степени, что разваливались при

развертываніи. Впрочемъ, быть можетъ, какъ догадывается

Массонъ, въ нихъ не заключалось, ничего иного кромѣ

мантрѣ, «заклинаній» 1?, Въ такомъ случаѣ отъ прочтенія

ихъ свѣдѣнія наши обогатились бы не болѣе, какъ и отъ

А.

А

нихъ надписей, сдѣланныхъ древнѣйшими Нaгарійскими письменами, а Дж.Прин

сипъ снабдилъ эти надписи переводами"я объясненіями. Въ 1851 году произве

дены были здѣсь „Конингемомъ и поручикомъ Мэси (Мaiseу) изслѣдованія

самыя точныя и обстоятельныя, результатомъ которыхъ явились книга перваго

Тhe Вilsа Торes, составляющая, по отношенію къ Индѣйскимъ сооруженіямъ

этого рода, еще болѣе капитальное произведеніе, чѣмъ Массонова "моногра

фія по отношенію къ топамъ Кабулистана. Предметы здѣсь, найденные были та

кіе же какъ въ Кабулистанскихъ, но каморы съ мощами оказывались постоянно

въ верхней части топовъ; цѣлію такого помѣщенія мощей было то, полагаетъТо

масъ, чтобы въ нужныхъ случаяхъ имѣлась возможность вынимать ихъ безъ осо

баго труда (Рrinsер's Еssaуs, edit. Тhу Тhomas, 1, 172).

11 Аriana"Аntiquа, р. 101. "

9 Гонитбергеръ: Еruchte aus dem Мorgenlande, s. 78.

? Аriаnа Аntiquа, р. 60. Догадка эта подтверждается находкою сдѣланною Дж.

"; : 1.I о

-Вильямсомъ внутря одного идола Китайской работы: въ числѣ разныхъ дру

гихъ предметовъ закупорены были въ него восемь разноцвѣтныхъ бумажекъ, пи

санныхъ черными и красными чернилами: всѣ онѣ оказались Буддійскими молит

вами и нравственными изрѣченіями." См. Мumismatic Сhronicle (nevу series), vol.

П1, р. 35—36. ": " "" "



— 704—

разложенія той душистойжидкости, оставлявшей по испаренія

масляный осадокъ темнаго цвѣта, которая оказывалась въ

золотыхъ и серебряныхъ коробочкахъ, помѣщавшихся внутри

тѣхъ каменныхъ сосудовъ въ которыхъ находимы были и

помянутые берестяные свертки (см. выше, стр. 135 и 692):

по тщательномъ химическомъ разложеніи означеннаго осадка

въ одной изъ коробочекъ, открытыхъ Куромъ въ Маникіядѣ

скихъ топахъ, Дж. Принсипъ нашелъ что онъ состоитъ изъ

стекляннаго порошка въ смѣси съ остатками растительныхъ и

животныхъ веществъ: присутствіе послѣднихъ объяснялъ онъ

происхожденіемъ ихъ изъ пепла сожженныхъ покойниковъ,

часть котораго клалась въ коробки; присутствіе растительныхъ

веществъ приписывалъ ароматамъ которые смѣшивались съ пе

пломъ; а стекляннаго порошка—мошенничеству, которое за

мѣняло имъ порошокъ изъ драгоцѣнныхъ камней,такъ-какъ

собственно этотъ-послѣдній долженъ былъ входить въ составъ

смѣси помѣщавшейся въ коробочкахъ, судя по тому что такое

обыкновеніе до сихъ поръ существуетъ въ Тибетѣ. Сдѣлавши

этотъ выводъ,Принсипъосновалъ на немъ и другой—чтотопы

могли быть одинаково, какъ хранителями мощей Пaкьямуни

Будды, такъ и гробницами государей и вельможъ исповѣ

дывавшихъ его ученіе, и что сооруженія эти могли даж

удовлетворять одинаково обоимъ назначеніямъ: вмѣстѣ съ

прахомъ знаменитаго покойника могъ быть помѣщаемъ въ

такомъ памятникѣ и какой-либо останокъ шакьянуни "

Бюрнуфъ, соглашаясь болѣе съ Вильсономъ, принималъ

однакоже что топы могли быть сооружаемы и надъ прахомъ

царей покровительствовавшихъ Буддизму, да, сверхъ того

были еще особаго рода, воздвигавшіеся просто во имя

того или другаго изъ буддъ (а Гntention d’un Вuddhа) ?“.

или, какъ называетъ ихъ Э. Томасъ, сommandment-toре!"

ли

. " та «выли вы, ува ш, т. за-а.

9 Іintroduction là l'histoire du Вouddisme 1ndien. Рaris, 1844, р. 355.

** Въ своемъ изданіи Принсиповыхъ Еssaуs, 1, 166.
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Конингемъ нолагаетъ что топы были трехъ родовъ: 1)

посвятительные (dedicatorу), воздвигавшіеся во славу

Пакьямуни-Будды; 2) погребальные (tuneral), для

храненія праха усопшихъ, и 3) поминные(memorial), со

оружавшіеся на мѣстахъ чѣмъ-либо прославленныхъ. По

Фергюсону, топы были или дагобами, назначавшимися

для храненія какихъ либо останковъ, или сооружались въ

воспоминаніе какихъ-либо событій изъ жизни Будды или

исторіи его ученія, на мѣстахъ прославленныхъ этими со

бытіями 11. Э. Томасъ, наконецъ, за которымъ остается

послѣднее слово по этому предмету, полагаетъ что топы

были обязаны существованіемъ своимъ исконному обычаю

дѣлать насыпи на похоронныхъ пепелищахъ;" но что впо

слѣдствіи, когда стали чествовать мощи Пакьямуни-Будды,

многіе изъ тѣхъ же топовъ получили назначеніе хранить въ

себѣ эти драгоцѣнности, для чего или дѣлаемы были новыя

сверху надстройки, или въ верхней части цилиндра устраивае

мы были новыя камеры, такъ-какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ

мощи должны были выниматься для торжественнаго имъ по

клоненія. Съ другой стороны, одинъ и тотъ же топъ могъ

служить для принятія, послѣдовательно, праха нѣсколькихъ

лицъ, и нѣсколько разъ быть надстраиваемъ съ этою цѣлію,

чѣмъ и объясняется присутствіе въ центрѣ многихъ изъ этихъ

сооруженій— нѣсколькихъ камеръ и вкладовъ на разной вы

сотѣ 19. Если такъ, то монеты находимыя въ верхнихъ

вкладахъ никакъ не могутъ служить къ опредѣленію вре

мени сооруженія топовъ, которое можетъ быть выводимо

лишь изъ первоначальнаго вклада въ основѣ зданія: такимъ

образомъ рушится вся, столь остроумно придуманная Рит

теромъ, теорія соотвѣтственности числа вкладовъ числу ни

данъ, и безъ того, впрочемъ, какъ уже видѣли мы, несо

стоятельная,

*" Наndbook оf Аrchitecture, 1, 8—9, 16;

** Томасъ, въ его изданіи Принсиповыхъ Еssaуs, 1, 167, 171, 174.

45
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4, к утр г А ны"и "ти ЕпаКРЫ., 19

Что тѣ курганы, которыми сопровождаются постоянно

топы, сутъ тоже, не иное чтò какъ гробницы, доказывается

разрытіями произведенными Массономъ. Во многихъ Даруви

скихъ найдены были большія количества пеплу и костей,

какъ-бы свидѣтельствующія, что курганы эти устроены были

на самомъ мѣстѣ сожженія труповъ; въ другихъ оказались

погребальныя урны, также съ пепломъ и костями внутри"

Считая и, топы, и курганы, одинаково за гробницы, Мас

сонъ только ту разницу и находитъ между ними, что куп

ганы не имѣютъ конусообразныхъ ротондъ, составляющихъ

сущность топовъ, а являются сооруженіями въ видѣ купола

на такой же какъ и у топовъ платформѣ *9. Къ этому

должно прибавить что хотя большинство кургановъ далека

уступаетъ топамъ въ прочности постройки, есть однакоже и

такіе что не отстаютъ отъ топовъ въ этомъ отношеніи; извнѣ

же всѣ, какъ и топы, обшиты были они хорошо пригнанными

плитами, и обмазаны цементомъ 11. Дарунтскіе курганы

оказались, кромѣ того, бóльшею частію, съ замѣчательнымъ

внутреннимъ устройствомъ, совершенно-чуждымъ топамъ, а

именно — прорѣзанными на - крестъ, сквозь всю толщу,

проходами шириною отъ 5 до 6 футовъ, тщательно об

шитыми изнутри плитою, но заложенными сплошь тѣмъ

же матеріаломъ изъ котораго сооружена и масса зданій;

Существенные предметы какого бы то ни было рода, ко

торые должны были храниться въ курганѣ, закладывались,

** Аrianа Аntiquа, р. 92. . I

”Тамъ же, стр. 91. Древнѣйшіе Бильзскіе топы, по Конинцему, не имѣя

вовсе «ротондъ», или цилиндрической части, почему «ротонду» считаетъ онъ при

надлежностію однихъ позднѣйшихъ, собственно Кабулистанскихъ топовъ (Уст.

оf thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. ХП, р. 109). формою своею Бильзскіетопы, тот

такъ же какъ тошы Маникіяльскіе, совершенно похожи на Кабулистанскіе курганѣ

Какъ описываетъ послѣдніе Массонъ.

** Аriаnа Аntiquа, р. 98. , . . .,
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У.

какъ обнаружено, раскопками, въ центрѣ его,въ точкѣ це

ресѣченія означенныхъ проходовъ... Въ Пассанійскихъ курга

нахъ обнаружилосьдругое устройство —бóльшею частію ку

полообразная камера, внутри: въ одной изъ такихъ камеръ

нашелъ Массонъ цѣлый человѣческій скелетъ въ лежачемъ

положеніи, но безъ чети, въ чемъ-же мы малыхъ

кургановъ, не имѣвшихъ камеръ,— черепъ человѣческій,

а подъ нимъ— обыкновенный кладъ топовъ: сосудъ,изъ

жировика, раздѣленный внутри, на пять отдѣленій, съ раз

ными въ нихъ серебряными и золотыми, коробочками, на

полненными пепломъ, бусами цвѣтными камнями и т. п.,

вмѣстѣ съ лоскутомъ бересты исписаннымъ Бактрійскими

письменами, и шестью мѣдными Индо-Скиѳскими монетами съ

изображеніемъ всадника. Того же типа монеты, находимы

были и въ другихъ курганахъ. Курганы, расположенные около

топовъ, можно считать, потому, бóльшею-частію современ

ными этимъ-послѣднимъ. Не уступаютъ имъ курганы и по

объёму: одинъ изъ Пассанійскихъ, не самый большой, зани

маетъ, въ разрушенномъ видѣ своемъ, окружность въ 220

футовъ **. . . . . . . ” . . . . ..,

Есть курганы и независимые отъ топовъ. Въ-одиночку

или тоже купами разбросаны они по всей странѣ ?. . Въ

Самѣ-Юсуфзійской, къ с. Готи-Мердана, встрѣчается группа

ихъ расположенная кругомъ, подобно нѣкоторымъ курганамъ

въ степяхъ Южной-Россіи; да и вообще курганы Пишавер

ской.-Равнины, по замѣчанію маіора Борроса. (Вurroughs),

участвовавшаго въ послѣдней Крымской кампанія, совершенно

сходны, наружностію съ тѣми, которые, видѣлъ онъ около Се

вастополя и на Керченскомъ-Полуостровѣ. 19. При входѣ

въ Топъ-Дере, въ Кугдаменѣ, разсѣяно по равнинѣ, нѣ

** Аrianа Аntiqua, рр. 94—196. . . . . . . . .

* тамъ же, стр. 58; и Лourn. of thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. VШ, р. 296.

*" Лourn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХХХП, р. 2. . . . . . .А

419
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сколько большихъ кургановъ, изъ коихъ одинъ зовется «Ру

стемовымъ», а другой.—«гробницею Рустемова сына» **. Къ

западу отъ Джелальaбада, въ урочищѣ Берами (см. выше,

стр. 678), у самаго берега Кабулъ-Дарьи, есть огромнѣй

шій курганъ, прозывающійся Тетеи-Ходжа-Латора, въ 1800

футовъ окружностію, изрытый подземельями, и представляю

шійся цѣлымъ кладбищемъ **. Намъ кажется что, принимая

во вниманіе основное тождество кургановъ съ топами, до

казываемое Массономъ, можно притти даже къ заключенію

что многіе топы были первоначально простыми курганами, и

обратились въ топы лишь вслѣдствіе позднѣйшей надстройки

надъ курганами цилиндрической массы для помѣщенія въ ней

новыхъ вкладовъ, будь то пепелъ покойниковъ или останки

Шакьямуни-Будды.

Выше передали мыубѣжденіе Массона, что каждый топъ

сопровождается непремѣнно принадлежащими къ нему пеще

рами, какъ помѣщеніемъ для духовенства: пещерами же или

пещерою, замѣчаетъ онъ, еопровождается и каждый незави

симый курганъ, какъ убѣжищемъ для жреца или отшельника,

принимавшаго на себя обязанность присматривать за могилою,

и молиться за погребеннаго въ ней *". Подтвержденіе этому

обычаю находитъ онъ даже въ настоящемъ, Магометан

скомъ, быту страны. Быть можетъ мысль Массона далеко не

имѣетъ той общности какую онъ ей приписываетъ, но, во

всякомъ случаѣ, важна она въ томъ отношеніи что объяс

няетъ происхожденіе безчисленнаго множества искусственныхъ

пещеръ (самучь) встрѣчаемыхъ повсюду въ Кабулистанѣ.

Пещеры эти, значитъ, если не всѣ безъ исключенія, то въ

огромномъ большинствѣ — дѣло Буддистовъ, и получили

существованіе въ періодъ господства Буддизма въ странѣ.

9 Массонъ, въ Various journeуs, П, 135—136.

** Аrianа Аntiquа, р. 99.

9 Тамъ же, стр. 93.
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5. минлгь, тлхты и двугия соо г.ужкипя икизвѣстилго

IIАВ1АЧЕIIIIII,

Въ связи съ топами находятся также, можно полагать, и

сооруженія особой формы въ видѣ колоннъ, которыя высятся

между топами Пeвакій"скаго-Луга на Кабульской - Равнинѣ,

слывя у туземцевъ подъ именемъ минар”овъ, т. е. «мина

ретовъ». Что минаретами колонны эти никогда не были

и быть не могли, нечего и говорить: не таково ихъ устрой

ство. Одна изъ двухъ колоннъ, извѣстная подъ именемъ

Сюрха-Минар”а (Краснаго-Минарета), находится, вмѣстѣ съ

топами,у подошвы горъ Пахъ-Баранта;другая, называемая

Минари-Сіяла (Черный-Минаретъ), высшая первой и лучше

сохранившаяся—на самомъ гребнѣ этихъ горъ. Обѣ отлича

ются тою же шахматною кладкою наружной обложки своей,

какъ и верхняя часть топовъ вообще ?. Минари-Сіягъ есть,

безъ сомнѣнія, то самое сооруженіе которое Иръ, видѣли мы

выше (стр. 435), называетъ «Александровымъ.-Столбомъ»,

считая его « однимъ изъ старѣйшихъ памятниковъ древности

на Востокѣ.» , т. е. полагая его, вѣроятно, современнымъ Ма

кедонскому заeвователю, имякотораго связываетъ съ этимъ па

мятникомъ, неизвѣстно на какомъ основаніи. Высота «столба»,

по Иру, около 70 футовъ; основаніемъ ему служитъ куби

ческій пьедесталъ; самый стерженъ — Дорическаго ордена,

украшенный на вершинѣ родомъ урны **. Описаніе это,

судя по рисунку Минари-Сіяга въ Аriаnа Аntiquа, весьма

мало соотвѣтствуетъ оригиналу, въ которомъ нѣтъ и тѣни,

ви урны, ни чего-либо Дорическаго. Столь же мало Гре

ческаго и въ «другой Греческой колоннѣ г-— какъ назы

„а 1

9 Аriаnа Аntiquа, р. 117; Лourna1 Аsiatiquе (3-me serie), vol. 11, р. 254.

жака ошибался поправляя Гониrбергера: Бурджи пахани Линареи-біями Че

верж- Вала именно значитъ «тонъ чтó подъ Чернымъ-Минаромъ у Чекери-Бала».

9 Тье шіitarу operations at Сabul. Sес. еdit. London, 1848, р. 801.
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ваетъ, изъ стра-IIчь — встрѣченной имъ по служа

съ горъ Шахъ-Баранта, „, „, „, ,,

Загадачнымъ какъ назначеніе«минаровъ х, остается и цѣль

сооруженій обозначаемыхъ въ Кабулистанѣ названіемъ пасти,

чтó значитъ, по-Персидски и «ложе», и « сѣдалище цар

ское», «престолъ», «тронъ». Объ одномъ такомъпахтѣупо

минаетъ Массонъ, какъ о находящемся, на вершинѣ Мама

Хатунгскаго. Перевала по дорогѣ, изъ Кудамена въ Кабулъ

(см. выше, стр. 462), отзываясь объ немъ только что

это «каменный базаментъ» *". Другой тахта, по Массо

нову же извѣстію, существуетъ въ горахъ около. Нервана:

это, описываетъ онъ, « квадратное сооруженіе изъ камня,

съ украшеніями по бокамъ», 11. О третьемъ, памятникѣ этого

рода, будетъ рѣчь ниже. . . . . . . .

Кромѣ перечисленныхъ, встрѣчаются въ странѣ и другія

древнія или старинныя зданія, неизвѣстнаго времени и не

извѣстнаго назначенія. Таково, на-примѣръ, находящееся въ

Се-Ламѣ, не подалеку отъ Чарикара, я слывущее и

мѣстныхъ жителей подъ прозваніемъ Сандука, т. е. « сун

дука»... Сундукъ этотъ, при осмотрѣ его, Массономъ, ока

зался остатками четвероугольнаго зданія со столбами по

угламъ, и входомъ съ южной стороны, чѣмъ указывается что

первоначально не было, оно усыпальницею,-хотя внутри и

стоятъ теперь, два мраморныя надгробія; нѣкогда, въ позд

нѣйшее время, надъ зданіемъ этимъ надстроенъ былъ, ку

полъ, теперь большею частію обрушившійся 19. Таково же

изданіе въ восточной части Кугламена, неподалеку отъ Кор

ряндерскаго тона, обозначаемое названіемъ Чини-Хана:

это, по описанію Массона, осьмиугольное зданіе изъ пре

восходнаго жжеваго кирпича, которое первоначально покрыто

1 1 . . . . . . . . . и 1, " Г , ч. 1 гл. « и и

***Уarious journeуs,П, 146.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*9. Тамъ же, П1, 4166. " - и . . . . . . . . . . . . . . . „,

* Тамъ же, П, 187. " . . . . . I
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было куполомъ, и расписано цвѣтами и узорами, лазореваго,

краснаго, желтаго и другихъ цвѣтовъ, отчего происходитъ,

по-видимому, и настоящее его названіе «Китайскаго-Дома»;

построено оно на насыпи, скрѣпляемой съ трехъ сторонъ

каменными упорами, имѣетъ четыре входа, и не пред- ,

ставляетъ внутри ничего, чтó бы указывало на Магометан

ское его происхожденіе 39. "" . . . . . . . . . . . .

Скаты и гребни горъ въ странѣ, видѣли мы, представ

ляютъ, повсемѣстно почти, остатки стѣнъ прежняго вре

мени обозначаемые теперь у туземцевъ общимъ названіемъ:

Кафиръ-Кала, «языческихъ замковъ», или «языческихъ го

родищь», на томъ основаніи что, по мнѣнію ихъ, это были,

укрѣпленія древнихъ жителей страны. Массонъ, подвер

гавшій изслѣдованію, многія изъ этихъ «укрѣпленій», при

шелъ къ заключенію что большею-частію были тутъ клад

бища съ помѣщеніями для жрецовъ и монаховъ, принадъ

лежавшія къ селеніямъ и городамъ, находившимся подъ этими;

кладбищами внизу, у подошвы горъ **.

Развалины, носящія названія. Раджпута-Кала, «Радж

путскихъ-Замковъ», суть дѣйствительно остатки укрѣпленій,

но принадлежащіеуже къ менѣе древнему періоду исторіи Ка

булистана; развалины-же укрѣпленій въ Хайберскихъ и Хар

качайскихъ горахъ, по большой дорогѣ изъ Пишавера въ Ка

булъ, являются памятниками старины самой недавней, отно

сясь ко временамъ такъ-называемаго Джагатайскаго влады

чества въ странѣ, т. е. владычества Баберидовъ.

1

6. изовглжкнія и илдписи ил склллхъ.”

Изрытыя пещерами, скалы представляются также исши

санными: въ иныхъ мѣстахъ — разными изображеніями, въ

- . . . . . . *

У " " 1 . . . . . . . I

"Уarious journeуs, П, 145. " "" ",

9 Тамъ же, 1, 102; П, 192—193. * * * - - Т
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другихъ — надписями. Обрасчикъ перваго имѣемъ мы въ

урожищѣ Горайчи, на Сіягъ-Кугѣ, гдѣ, по Массону, на

окрестныхъ скалахъ нацарапаны грубо фигуры всадниковъ на

коняхъ и слонахъ, пѣшихъ воиновъ съ луками и стрѣлами,

оленей, львовъ, зайцевъ и другихъ животныхъ; если все это

не прибавлялось одно къдругому случайнымъ образомъ, а яви

лось одновременно, замѣчаетъ Массонъ, то имѣлось въ виду,

какъ кажется, изобразить битву или охоту 99. О существо

ваніи надписей на скалахъ въ разныхъ мѣстахъ Бодждура, и

по дорогѣ изъ Дира въ Кашгара, упоминается уБорнса **;

Лбвенталь самъ видѣлъ надпись, сдѣланную Бактрій

скимъ письмомъ, на монолитѣ валяющемся въ селеніи Зеда,

на Юсуфзійской-Равнинѣ, но не успѣлъ сдѣлать съ нея ни

снимка, ни даже копіи 91. На той же равнинѣ, въ се

леніи Олинда, и въ Салимпурѣ близь Панджтара, нашелъ

Конингемъ, въ 1848 году, двѣ небольшія надписи Бак

трійскими письменами, которыя и изданы имъ съ объяс

неніями 99. Оттуда же, изъ селенія Гунда, доставлены были

Ворнсу мраморныя плиты съ древнею надписью, пере

веденною впослѣдствіи для принечномъ **. тамъ же, на

конецъ, на монолитѣ въ Катура-ди-Гири, читается и зна

менитый указъ царя Піядася, о которомъ сказано будетъ

IIIIXIсе, " - . . . . ."

"),

7, куми н ы.

Кумиры, какъ Буддійскіе, такъ и Брахманскіе, которые,

во время господства въ Кабулистанѣ этихъ религій, стави

9Various journeуs, П, 191—192.

* Сabool, р. 218. Борнсу доставлены были даже снимки съ нѣкоторыхъ изъ

упоминаемыхъ у него надписей, но едва ли точные. Въ Русскомъ переводѣ его

книги снимки эти не помѣщены.

*" Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХП, р. 16.

9 Тамъ же, vol. ХХП, р. 706.

* Сabool, р. 120—121."
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лись въ нишахъ топовъ и - пещеръ, и, подобно Бамiян

скимъ, изсѣкаемыбыли, можно думать, и въ скалахъ, истреб

лялись Магометанскими завоевателями съ такою ревностію,

что въ настоящее время, если и сохраняются еще гдѣ либо,

то въ самыхъ глухихъ и неприступныхъ мѣстахъ. Такъ, ска

зывали Борнсу. что въ Пенджкорѣ, въ древнемъ селеніи Ко

тирама (Кoteegiram), цѣлъ еще идолъ, изваянный въ скалѣ

изъ чернаго камня; высотою около 21/в футовъ, изобра

женъ онъ въ сидячемъ положенія, со шлемомъ на головѣ

«въ родѣ того какими прикрыты фигуры изображенныя на

монетахъ находимыхъ въ Валкóурѣ», сообщалъ Борису

посыланный имъ туда ходокъ изъ Азіятцевъ 19. Подъ

землею-же, по словамъ Борнса, идолы разной величины отры

ваются весьма часто повсюду въ Кабулистанѣ. Каменный

идольчикъ высотою въ 8—9 дюймовъ, изображающій пу

затую фигуру со сложенными на-крестъ руками, изъ коихъ

кисть одной положена на голову, доставленъ былъ Борнсу

изъ Севада. Такіе же идолы, пишетъ онъ, находятъ и въ

топѣ чтó на Пишаверской.-Равнинѣ. Около Кабула, на

старомъ городищѣ, отрываются нерѣдко и колоссальные

идолы изъ глины, обмазанные стрякомъ, и разваливающіеся

на куски при первомъ къ нимъ прикосновеніи 11. Массонъ,

въ насыпяхъ на которыхъ стоитъ деревня Гидда, находилъ

много маленькихъ идоловъ, отъ 6 до 8 дюймовъ въ высоту,

всё одинаковаго вида, въ сидячемъ положеніи, одеждѣ со

скадками, и волосами въ локонахъ; идольчики эти окрашены

иногда киноварью, и, рѣдко, покрыты пленкою золота ?”.

Д-ръ Джерардъ, видѣли мы (выше, стр. 130), отрылъ, на

старомъ городищѣ Кабульскомъ, прекрасный каменный обра

зокъ Шакьямуни-Будды.

---------

9 Сatiot, р. 218. . . .

9 Тамъ же, р, 219 и 266.

** Аriаnа Аntiquа, р. 113.

44 4
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8, мо нкты.... ...

Въ какомъ обиліи доставляются монеты кладбищами Бе

грама въ кутестанѣ, знаемъ мы уже изъ предшествующаго

(стр. 183), равно-какъ и о богатой добычѣ этого рода

извлекаемой изъ тоновъ и кургановъ (выше, стр. 694-69з).

въ тѣ тотъ ты и ты т.ктъ, то

только въ - одиночку или по нѣскольку, но нерѣдко въ

огромномъ числѣ за-разъ. Древнѣйшія изъ находимыхъ мо

нетъ принадлежатъ Греческимъ государямъ мѣстнымъ и Бак

трійскимъ, а затѣмъ Индо-Скиѳскимъ разныхъ періодовъ,

Сассанійскимъ и Индѣйскимъ, тоже властвовавшимъ или въ

самой странѣ, или сосѣднихъ съ нею; попадаются также

Римскія и Византійскія; наконецъ — Халифскія и Магоме

танскихъ династій здѣсь господствовавшихъ. Монеты эти,

вмѣстѣ съ однородными имъ, найденными въ сосѣднихъ стра

нахъ, преимущественно въ Пенджабѣ, доставили легендами

своими и изображеніями множество новыхъданныхъ, которыя

пролили неожиданный свѣтъ на судьбы страны, дотолѣ

остававшейся въ совершенномъ мракѣ. Въ чемъ заключаются

важнѣйшіе результаты для исторіи Кабулистaна добытые

трудами нумизматовъ изъ этого источника, изложено будетъ

въ слѣдующей главѣ настоящаго отдѣла нашихъ дополненій.

9. плмятники вАктв і й склго письм А.

Первыми изъ этихъ памятниковъ сдѣлались извѣстны

ученому міру монеты Греческихъ государей Бактріи, и

преемниковъ ихъ, государей Индо-Скиѳскихъ, съ Грече

скою надписью на одной сторонѣ, и неизвѣстными пись

менами неизвѣстнаго языка— на другой.- По нѣкоторому

сходству этихъ неизвѣстныхъ письменъ съ Пеглевійскими въ

Сассанійскихъ надписяхъ, ихъ, провизуарно, назвали тоже

«Пеглевійскими». За дешифровку монетныхъ легендъ изобра

женныхъ этимъ Пеглевійскимъ письмомъ, отыскивая въ нихъ
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собственныя имена соотвѣтствующіяГреческимъ, принялись,

почти въ одно время, Джемсъ Принсипъ въ Индіи, и Карлъ?

Гротефендъ въ Германіи, 49. Принсипъ, наиболѣе и въ

этомъ успѣвшій, окрестилъ дешифрированныя имъ письме

на"именемъ «Бактрійскихъ», «Первый инапечатанный имъ

опытъ въ этомъ отношеніи относится къ 1835 году 19. Лас

сенъ, продолжая работу. Принсипа, усовершенствовалъ ее

во многомъ, иписьмена, о которыхъ идетъ рѣчь, назвалъ, въ

1838 году 19 — «Кабульскимъ монетнымъ письмомъ»-(Ка

bulischе Мanzshrift), названіемъ: въ общее употребленіе не

вошедшимъ. Въ томъ же 1888 году, независимо бтъ Лас

сена," напечаталъ и Принсипъ новыя соображенія свои о

предметѣ 19. Бактрійскія письмена на монетахъ были та

кимъ образомъ, за исключеніемъ немногихъ сомнительныхъ

буквъ, разобраны, и легенды, ими изображенныя, прочтены

бóльшею частію удовлетворительнымъ образомъ. Между-тѣмъ,

раскопки въ топахъ предпринятыя Гонигбергеромъ и Мас

сономъ въ Кабулистанѣ, Вентурою и Куромъ въ Пенджабѣ,

извлекли на свѣтъ"нѣсколько каменныхъ и металлическихъ

сосудовъ, а равно и свертковъ бересты, на которыхъ ока

зались надписи тѣми же письменами чтó и на помянутыхъ

монетахъ. Свертки бересты, какъ уже сказано, развалива

лись съ прикосновеніемъ къ нимъ, такъ-что содержаніе

этихъ свертковъ остается и доселѣ: тайною. Надписина со

судахъ оказались, напротивъ, бóльшею частію сохранивши

мися весьма хорошо, особенно на бронзовомъ сосудѣ; изъ

одного Вардакскаго: топа (см. выше, стр. 694). Азбука

этихъ надписей представляетъ немного отмѣнъ противу мо

** Вlatter fur Мunzкunde, П, 309.

? См. въ Лоurn. of Вengal Аsiat. Societу статью: Еurther notes of Васtriam

and 1ndo-Sсуthic coins (vol. ГV, 327— 348).

** 2ur Geschichte der Griechischen und Пndo-Sкуthischen Кonige in Василіемъ,

Кabul und Пndien. s. 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4

“ въ «ты мнѣ и вмѣтьмать;мнѣ вы

Аlphabet, помѣщенной въ Лоurn. of Вengal. Аsiatie Sоe. Vol. VШ,рр. 636-658.
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9999995 49 Тутъ не было подъ рукою соотвѣть,

199994 четецъ, вѣдавіе чего долгое время выказы

** *999 49нъ отдѣльныя слова, въ родѣ маршалы, „.

**99999454 ччтчина, «сатрапъ», мама-жа, аль и

9999» 99та, «сынъ», вашара, «монастырь, и т. д. 41;

9 1 99999 перевода этихъ надписей, сдѣланные равнины

99999 "Чѣ послѣдніе годы, разнятся иногда между «вы

999 Ч99999твенно, что едва-ли можно положить 5 5.

19999-4чбо изъ нихъ; тѣмъ-менѣе позволительно поль

*9999 Фержаніемъ этихъ надписей для историческихъ за

99999- Надписи означенными письменами открыты были, я,

999 ччѣанными, какъ на скалахъ, такъ и на «камы

9999 Ч9994ѣ, найденныхъ между развалинами въ разныхъ

999999- Важнѣйшая по содержанію и самая длинная и

99999 Р94писей изсѣчена на монолитѣ около селенья, гу.

499-444, или Апра-ди-1три, въ самѣ-юсущныя,

99999 19 миль къ сѣверу отъ Акоры что на кабуль-дыь.

99999тныя издавна по разсказамъ туземцевѣ, она сколь

999 Фила впервые Массономъ въ 1вза году, а затѣмъ,

99999 4194воторыми другими лицами. Послѣ перваго опыта

4999Фвши ея Э. Норрисомъ **, разобранная и переве

99999 Р94нѣ Вильсономъ, она оказалась новымъ вы

999Р99ъ другихъ надписей того же самаго содержанія, а

499ѣ Съ небольшими отмѣнами въ языкѣ (языкъ надписей -

449 особаго нарѣчія), но вырѣзанныхъ иными, древне

994449акими письменами, на скалахъ въ Джирмары, дали

9 49999хъ пунктахъ Индіи. Дж. Принсипъ, первый день

Фрировавшій и переведшій эти-послѣднія надписи, вывелъ

"Это говорилъ Коннягемъ не далѣе какъ въ 1ввз году: см. лошь. сіе вы

gа! Аsiatie Sоe. Vol. ХХХІ, р. 1з9.

"991 99: Карат-41-Оiri rock inseriрtion; bу к. хоть—въ латы выше

Вота! Аsiatie Sоeietу. Vol. У111 (1844), рр. зоз-з14.

”94 че госк inseriрtions ot карагинскій, поѣвши, ша выше; ну н. н.

У999ѣ— въ Лоцrn. of thе Коуal Авіаt. Sоeietу, vet. хш jussor, р. вв.вы.
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изъ перевода своего что онѣ суть царскіе указы, обнародо

ванные съ цѣлію утвержденія и распространенія правилъ

Буддійскаго ученія по всей Индіи и сопредѣльнымъ ей ча

стямъ Хорасана, бывшимъ подвластными тогда Селевкидамъ,

и что указы эти выданы были Асокою, внукомъ Чандра

гушты, современникомъ Антіоха-Великаго, государемъ ко

торый, принявъ Буддійское ученіе въ началѣ своего царство

ванія, дѣйствовалъ къ распространенію этого ученія съ рев

ностію новообращенннаго и щедростію могущественнаго вла

дыки 99. Особенно восхищало и продолжаетъ восхищать

вскормленныхъ на классикахъ Британцевъ, то обстоятель

ство что въ Индѣйскихъ надписяхъ этихъ упоминаются Гре

ческія имена Антіоха, Птоломея, Антигона, Магаса и Але

ксандра, съ которыми Асока заключилъ будто бы договоры

объ оказаніи покровительства въ ихъ владѣніяхъ его едино

вѣрцамъ. Выводы Принсипа бóльшею частію Индіанистовъ

приняты были за вполнѣ-достовѣрные, и послужили основа

ніемъ къ новымъ соображеніямъ. Но вотъ прошло нѣсколь

ко лѣтъ, и знаменитый Вильсонъ, провѣряя Принсиповъ

переводъ по новымъ снимкамъ съ Канурдигирійской и Джир

нарской надписей, пришелъ къ заключенію, что царь, На

даси, какъ въ самыхъ указахъ зоветъ себя царь ихъ обна

родовавшій, не можетъ быть тождественъ съ Асокою, и что

изъ содержанія указовъ не только нельзя выводить чтобы

изданы они были съ цѣлію распространенія Буддизма, но и

того даже чтобы имѣли они какую-либо связь съ этимъ уче

ніемъ ?1. Скептицизмъ Вильсона, правда, мало на кого по

дѣйствовалъ, и мнѣніе высказанное Принсипомъ, за исклю

ченіемъ современности указа съ Антіохомъ-Великимъ, про

должаетъ господствовать въ ученыхъ сферахъ: самымъ дѣль

тымъ защитникомъ его явился, по мнѣнію нашему, Э. Бэли,

*? Еssaуs on Гndian antiquities. П, 12—21.

** Journ. of thе Коуal Авіаt. Sос. Vol. ХП, р. 236.
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относящій происхожденіе указа къ 271-255 годамъ до

Р. Х. 19. Э. Томасъ, приблизительно, годомъ взданія ею

считаетъ 246-й до Р. Х. 99,,, „,

Когда, во всякомъ случаѣ, нельзя еще полагаться даже на

вѣрное пониманіе Капурдигирійской надписи, существующей

въ нѣсколькихъ Вкземплярахъ, какая-же степень довѣрія мо

жетъ быть оказываема. къ переводамъ другихъ надписей Бак

трійскими, или, какъ зовутъ ихъ,теперь «Аріано- Шеглевій

скими», письменами, не обладающимъ такимъ преимуществомъ?

Длиннѣе всѣхъ другихъ послѣ; Капурдигирійской— надпись

на Вардакскомъ сосудѣ. Сохранилась она превосходно, ни

одной буквы нѣтъ въ ней стершейся, и со-всѣмъ-тѣмъ

долгое время думали даже что написана она не на томъ

языкѣ, какъ прочія надписи, Бактрійскимъ алфавитомъ. Пер

вый рѣшился перевести, ее, «въ видѣ опыта», ученый Ин

дѣецъ Бабу-Раджeндралала, въ 1861 году?"; затѣмъ

новѣйшимъ ея переводомъ, отчетливѣйшимъ прежняго, обя

заны мы професору Даусону. По этому переводу, надпись

гласитъ, что въ сосудѣ заключаются мощи шакьмуня, и

что вложившій ихъ въ монастырь (вшара) Вага-Марегскій

сдѣлалъ это, въ 51 году, 15-го числа мѣсяца Артемизія,

ради спасенія души великаго царя Гувешки; для прославле

нія родителей своихъ, братьевъ, родственниковъ, друзей и

покровителей; ради собственнаго своего очищенія; на благо

и во здравіе всей ученой братіи; на духовную пользу всѣхъ

слугъ Магисачи Роганы (Мahisacha Кohana) и, всей компа

ніи учениковъ его 59.— Изъ погребальныхъ урнъ, найден

* * 45 . . I

** Journ. of Вengal. Аsiat. Soe. Vol. ХХІ, р. 619. См. также объ этомъ указѣ

у Лассена, въ 1ndische Аlterthumskunde, П, 215—223 и 240-243.

* Journ. of thе Коуal Аsiatie Sоe. Vol. ХХ, р. 101; и Numismatie Сhго

miclе (mev series), vol. П1, р. 229. - , „, ,, ..

"" Переводъ этотъ, съ замѣчаніями Э. Бэли, помѣщенъ въ Лоurn. of Вengal

Аsiat. Sос. Уol. ХХХ, рр. 337—347.

9 Переводъ этотъ напечатавъ въ Лourn. of thе Коуal Аsiat. Sос. Уol. ХУ

рр. 221-265. Т" " ", "
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ныхъ въ кабулистанскихъ тонахъ, отрытая массовомъ въ

одномъ изъ Бимаранскихъ, опоясана двумя надписями: въ

обѣихъ говорится почти одно и тоже — что урна заклю

чаетъ въ себѣ Вlagavana. ваrirahi, «мощи Божественнаго

(Шакьямуни)», даръ, по Конингемову чтенію, При-Та

«т»,«тахтѣ, податству-же — сте-Iт

ты, сына Хамиданы 99. Глиняная погребальная урна найден

ная въ одномъ изъ Гиддскихъ топовъ также покрыта Бак

трійскою надписью, сдѣланною чернилами; сохранилась над

пись отлично, однако ни кѣмъ до сихъ поръ не переведена;

только дату ея разобралъ Конингемъ: «28 года, мѣсяца

Апеллая, въ 21 день» ?”. Кромѣ того, извѣстны еще двѣ

надписи Бактрійскимъ письмомъ найденныя въ Кабулиста

нѣ: одна изъ Овинда, на Юсуфзійской-Самѣ, другая изъ

Салимтура, тамъ же: обѣ изданы Конингемомъ, и въ

обѣихъ Даусонъ читаетъ не совсѣмъ то, чтó Конингемъ:

такъ у послѣдняго, въ Салимпурской надписи, говорится о

царѣ народа Гушана (Сuschang), по Даусону-же идетъ

тамъ рѣчь о царѣ, по-имени Гушана 99. Наконецъ, въ Пи

шаверскомъ-Музеѣ хранится еще сосудъ изъ жировика, не

извѣстно откуда и какимъ образомъ туда попавшій, съ над

писью Бактрійскимъ письмомъ, гласящею, по Даусону,

этотъ сей подвигнутъ въ такихъ братьями дѣт

(Оihilena) и Сша-Рахитаною (8ihа Кachhitana), въ честь

всѣхъ Буддъ» 99. Выходитъ что сосудъ заключался въ одномъ

изъ Пенджабскихъ топовъ, по сосѣдству съ Пишаверскою

Равниною. - " .

1

1

** См. конинтема, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Sос. Уol. ХХІП, р. 707; Дая

сона—въ Лоцrn. of the Коуal Аsiat. Sос. Уol. ХХ, р. 243.

*" Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХП, р. 144.

9 Лоurn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol.. ХХП, р. 706; Лourn. of thе Коуal Ав

Soe. Vol. ХХ, р. 265. I

9 Лоurn. of thе Коуal Авіаt. Soe. Vol. ХХ, р. 241. Конингемовъ переводъ

этой надписи (въ Лоurn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХП, р. 147) немного раз

нится отъ Даусонова.
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Тамъ же въ предѣлахъ Пенджаба, на городищѣ или въ

окрестностяхъ древней Таксилы, найдены были и другіе

памятники съ надписями Бактрійскимъ, иначе Аріано-Пе

глевійскимъ шрифтомъ. Изъ нихъ, находящуюся на серебря

номъ кружкѣ изъ большаго Маникіяльскаго топа Конин

гемъ два раза объяснялъ различно, въ третій-же прочелъ

Gomangasа Каnarakasа, «(останки) освободившагося (отъ

тѣлесныхъ узъ) Канерки», и рѣшилъ, вслѣдстіе этого, что

означенный топъ есть мавзолей знаменитаго Индо-Скиѳ

скаго царя Канерки или Канишки, и что въ сосудѣ съ тем

ною жидкостію, тамъ же найденномъ, заключались его брен

ные остатки, вмѣстѣ съ золою отъ погребальнаго костра?.

Противъ означеннаго чтенія возставалъ уже иЭ. Томасъ 91;

Даусонъ-же нашелъ что означенная надпись можетъ-быть

прочитана скорѣе: Gomanasа Уоlavartasa, т. е. «бѣльца

(laу brother) Водаварты» **, чѣмъ уничтожаются всѣ пред

положенія настроенныя Конингемомъ. Какъ послѣдній обрас

чикъ современнаго умѣнья читать Аріано-Палійскія надписи,

приводимъ Даусоновъ и Конингемовъ переводы такой над

ниси на мѣдной,плитѣ найденной, въ 1862 году, А. А.

Робертсомъ въ Хасана-Абдал”ѣ, близь Раваль-Пинди,

гдѣ, полагаютъ, находилась древняя Таксила. Вотъ: пере

водъ Даусона 99: . . I

«Іn the уear seventу-eight of the great lking, the great

Мogа, оn the fifth daу оf the month Рanaemus. Гn this рrе

sence of thе Сhhaharа (?) and Сhukhsа (?), the satrар, bу

name Liakо Кusulukо, deроsits a reliс of the holу Sakуаmuni

in the sераtiо established in the countrу сaled Сhhemа, north

east of the citу of. Тахіla, in honour оf the great сollectivе

bоdу оt vorshiррers and оt all the Вuddhas; for the honou

* Journ. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХП1, р. 701.

* Рrinceps Еssaуs, ed. bу Е. Тhomas. 1, 102–104.

*льшѣ. «и не коры лишь вое. var.хх, р. зав.

9 Тамъ же, стр. 227.
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rins of this father and mother; for the long 1nte, sirength and

ргоsреritу оf bis son and vile; for the honouring of all his

brothers аud relatives; and for making Кnown his great libe

гаlitу, famе аnd suссess. — Кohini Gatrenaуа., the (nev?)

builder in this religious abode».

А вотъ какъ переводитъ Конингемъ 99:

«ln thе seventу-eighth уеar (in, the reign) of the king,

the great Моgа, in the month of Рanaemos, on the fifth daу,

оn this atoresaid date (in the time) of Liakа, Satraр оfСhha

harа and Сhukhsа (?).... in the north-vestern distrіct of

Таkhasilangarа. in (the village) named Сhhema (this monument)

vas made tо hold relics of the matchless teacher, Вlhagavatа

Sakуа Мuni, bу Вuddhа Кakshitа, for the benefit of all Вud

dhists, for the benefit of his mother and father, alsо for the

benefit of thе Satrар, together vith the vite of bis son Ауu

bala-Varddhakа, and all her brothers, and.... dharа; alsо for

the benefit of.... the monasterу of Navа Кamikа».

Кромѣ одинаковости въ чтеніи года и мѣсяца надписи,

да согласія въ дешифровкѣ именъ царя Моги и сатрапа

Лiако, переводчики, оба первостепенные знатоки дѣла, про

тиворѣчатъ одинъ другому, какъ видятъ читатели, въ пе

редачѣ самыхъ существенныхъ обстоятельствъ надписи.

Несомнѣнно одно важное открытіе которымъ обязаны мы

прочитаннымъ доселѣ надписямъ Аріано-Пеглевійскаго пись

ма 99 на Аріано-Палійскомъ нарѣчіи—точто въ странахъ,

гдѣ получили онѣ существованіе, была въ употребленіи осо

бая, неизвѣстнаядоселѣ эра, и мѣсяцы звались, кромѣ мѣст

ныхъ Индѣйскихъ (сравана, чайтра), еще Македонскими

именами (артемизіосъ, панамоса, апеллайоса): такъ въ Ха

9 Лournal оf Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХХХП, р. 140.

9. Сводныя азбуки составленныя изъ надписей этихъ и монетныхъ легендъ

можно видѣть въ Аrianа Аntiquа, при стр. 262; въ Рrinсер"в Еssaуs еdit. bу

Тhomas,на табл. Х1 при 166 стр. П-го тома; и на табл. V1 въ ПІ-мъ томѣ Мu

mismatiс Сhronicle (new series).

46
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санъ-Абдальской надписи, только-что цитированной, значится

78-й; въ Огиндской— 61-й; въ Вардакской 51-й; въ Гидд

ской — 28-й; въ Маникіяльской, открытой Куромъ—18-й

годъ 99. Откуда начинается эта эра, Даусонъ, занимавшійся

разслѣдованіемъ цыфирной системы надписей, не рѣшился

опредѣлить 99; Кoнингемъ-же, со свойственною ему про

ницательностію и поспѣшностію, окрестилъ эру названіемъ

Гушан”ской, и рѣшилъ что, приблизительно, должна она совпа

дать съ Индѣйскою эрою Викрамадитьи, т. е. начинаться около

57 года до Р. Х. 19. Оставляя этудогадку на его совѣсти,

относительно цыфирной системы надписей замѣтимъ что она,

будучи въ родѣ Римской, отличается тою странностію что

за счетную единицу принимается въ ней число 20: такимъ

образомъ годовое число 51 выражается въ надписяхъ: 20 ---

20 -1- 10— 1; годовое число78 пишется: 20— 20— 20—

10—4 -t- 4. Обстоятельство это весьма важно въ томъ

отношеніи что объясняетъ откуда взялся такойже счетъ нахо

дящійся и до сихъ поръ, какъ видѣли мы выше (стр. 20), въ

употребленіи у Сіягпушей. Персидскій историкъ Перефъ

эд-Динъ, говоря въ своемъ «Зеферъ-Намé» о походѣ Та

мерлана на Сіягпушей, упоминаетъ мимоходомъ что у нихъ

была своя эра ”: не «Гушанская» ли это, и не ведется ли

у нихъ счетъ годовъ по ней и до настоящаго времени?

ч.

* Лоurn. о! Вепка! Аsiat. Sосіеtу, Vol. ХХХП, р. 144— 146, а хавышь,

Сhronicle, vol. П (new series), р. 285.

*" Лournal оt thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. хх, р. ввт.

*" Лоurnai of Вengal Аsiat. Soe. Vol. Хххп, р. 145. 144,

" Насте Фе Тimur-bec, раr Сhereteddin Аit, trad. раr рыць, а на сы

(Рaris, 1722), t. П, р. 21.



— 723 -—

5 в. и с то г ичв ск і я с вѣдѣ н i я.

1. о вгкмкнАхъ д0 млккдонскАго иАпцкств1я.

До похода Александра-Великаго въ Индію, куда про

никъ онъ черезъ Кабулистанъ, не имѣемъ мы объ этой

странѣ почти никакихъ положительныхъ свѣдѣній; все что

можно сказать о судьбахъ ея до этой эпохи основывается

на соображеніяхъ и догадкахъ.

Если Арійское населеніе Индіи спустилось въ Пенджабъ

и къ берегамъ Ганга съ высотъ Памирскихъ 9, то, по всей

вѣроятности, Кабулистанъ былъ одною изъ станцій кото

рыми оно двигалось, и послѣднею на которой остановились

задніе ряды его, слѣдовавшіе долиною рѣки-Камы 19.

Нашли ли здѣсь эти Арійцы, какъ въ Индіи, древнѣйшихъ

обитателей чуждаго имъ происхожденія, которыхъ истребили,

или загнали въ верховья горныхъ долинъ, или оттѣснили

далѣе на югъ, указаній на то почти не имѣется 11. Такъ

было оно, должно думать; но въ настоящемъ населеніи стра

ны не остается, по-видимому, никакихъ слѣдовъ до-Арій

скихъ ея аборигеновъ: и Сіягпуши, и Читрарцы, и Куге

станцы Севада, являются, по языку и облику, членами Арій

ской, а не какой-либо иной народной группы. Изъ настоя

щаго-же размѣщенія Таджиковъ” въ Кабулистанѣ приходится

——————————- А

**"См. Лассена: Пndischе Аlterthumskunde, 1, 226–227.

9 Таковъ мой взглядъ, основывающійся на существованіи караваннаго пути

по р. Камѣ съ Памирской.-Выси въ Джелальабадъ и Пишаверъ. Лассенъ, раздѣ

ляя мнѣніе А. Шлегеля, полагаетъ что Арійцы,двинувшіеся въ Индію, не могли

пробраться туда изъ Бактріи иначе какъ черезъ горные проходы Западнаго

Тиндукуша. См. 1ndische Аlterthumskunde, 1, 315, и Оеuvres d'А. G. de Schlegei,

(Leiрzig, 1846), рр. 86 и 86. - -

19 Кромѣ указанія біографовъ Сюaнь-Цана на присутствіе Млеча въ нынѣш

немъ Кафиристанѣ (см. ниже), кромѣ существованія тамъ нынѣ Барій"цевъ (см.

выше, стр. 599-600), и кромѣ существованія Брагуйцевъ въ Балучистанѣ, ко

торыхъ Лассенъ считаетъ по языку народомъ Дравидскимъ: см. изслѣдованіе его

объ этомъ въ 2eitschrift fur die Кunde des Мorgenlandes. В. У. s. 337—409.

1

454 "
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заключать что въ то время какъ Арійцы Индѣйской вѣтви,

спускаясь сюда изъ Кашгара по теченію р. Камы, заняли

горныя долины вправо и влѣво отъ нея, и разсѣялись по

всему пространству Пишаверской и части Джелальaбадской

равнины, Арійцы другой, Персидской вѣтви (Таджики), про

никая съ сѣвера и запада черезъ тѣснины Гинду-Куша,

заняли поселеніями своими равнину Кабульскую и откры

вающіяся въ нее горныя долины означеннаго хребта. Та

кимъ образомъ, важную черту исторической характеристики

Кабулистана составляетъ то обстоятельство что здѣсь, съ не

запамятныхъ временъ, должно было происходить бореніе и

взаимнодѣйствіе двухъ родственныхъ, но рано успѣвшихъ

уже обособиться, національностей и цивилизацій," индѣйской

и Персидской **. Борьба эта, не только религіозная, но и

политическая, должна была имѣть мѣсто и въ томъ случаѣ

если допустимъ что приливъ Таджикскаго населенія въ Ка

булистанъ имѣлъ мѣсто не одновременно съ заселеніемъ его

Индѣйскою вѣтвію. Аріевъ, а нѣсколько позже.

Массонъ, въ противность со всѣми результатами до

бытыми Сравнительною, Лингвистикою, вздумалъ признать

Арійское населеніе Кабулистана и даже Индіи—за Хами

товъ Св. Писанія, за братьевъ Филистимлянамъ, и вести

его сюда изъ Вавилоніи. Къ этому соблазнило его, во-пер

выхъ, имя языка Пали: «Новѣйшія открытія въ Индіи и

центральной-Азіи доказали — пишетъ онъ— что языкъ,

на которомъ говорили въ этихъ странахъ въ періодъ Маке

донскаго нашествія, былъ Пали; Санскритъ тоже оказывается

ничѣмъ инымъ какъ пали; въ Персіи во времена даря

Истаспа говорили на языкѣ Палій"скомъ; о Финикійскомъ

языкѣ извѣстно тоже что онъ — Пали: факты неопровер

жимые"— заключаетъ Массонъ—и кажущіеся странными

потому лишь что противорѣчатъ ошибочнымъ, но издавна

9 по шпигелю: Еran, р. 1эв



— 725 —

установившимся мнѣніямъ» 19. Другимъ поводомъ связывать

родствомъ населеніе Кабулистана съ древнимъ населеніемъ

Палестины, послужили Массону уже не воображаемые факты,

неизвѣстно откуда имъ взятые— какъ сходство Финикійскаго

языка съ Пали, или тождественность съ этимъ-послѣднимъ

языка гвоздеобразныхъ надписей временъ Дарія, или, нако

нецъ, происхожденіе Санскрита отъ Пали— а дѣйстви

тельная тождественность многихъ названій географическихъ

именъ въ Кабулистанѣ съ именами Палестинскихъ мѣстно

стей упоминающимся въ Ветхомъ Завѣтѣ, каковы Кабула,

Газа, Шева, Керна и другія: «Ясно— говоритъ Массонъ—

что всё это названія данныя Палестинскимъ мѣстностямъ не

Евреями по занятіи имя этой страны, а старожиламя ея,

Палій"цами, откуда какъ самое названіе Палестины— Па

листана, «Страна-Палійцевъ», такъ и имя Филистимляне».

Тѣже самыя географическія имена дали Палійцы, по Мас

сону, и мѣстностямъ въ Кабулистанѣ, когда проникли

въ эту страну изъ первоначальнаго гнѣзда своего, Вави

лоніи 19. Изложенныя соображенія Массона не выдержи

ваютъ и самой легкой критики, но подмѣченный имъ фактъ

тождественности многихъ географическихъ именъ въ Кабу

листанѣ съ Палестинскими—фактъ неопровержимый: ниже

мы постараемся объяснить происхожденіе его, инымъ обра

зомъ нежели Массонъ, въ бóльшей сообразности съ настоя

щимъ состояніемъ исторической науки.

Вѣрить Парсійскимъ преданіямъ, такъ о Кабулистанѣупо

минается еще въ Авестѣ, подъ именемъ Вазкерета, седьмой

страны созданной Ормуздомъ 19; но самъ послѣдній перевод

чикъ Авесты, Шпигель, не придаетъ большой цѣны этому

преданію, считая его скорѣе не за преданіе, а за догадку

** Various journeуs, П, 201.

” Тамъ же, vol. Ш, рр. 199–200.

” Фаргардъ первый, стихъ, по Шпигелеву изданію, 34-й.
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Гузварешскихъ переводчиковъ Авесты 19. Ваэкерета характе

ризуется въ этой-послѣдней какъ «Дужако шаинема», чтó,

по Шпигелю, можно переводить и «жилище Дужака», и

«жилищеДужаковъ», принимая слово Дужака за собственное

имя лица или народа; но Гузварешскій переводчикъ пере

даетъ означенную фразу иначе 1”, а позднѣйшій перевод

чикъ, Дестуръ Дарабъ, еще иначе, именно «вмѣстилище

селеній», почему" и въ Анкетилевомъ переводѣ читаемъ

auх villages nombreuх 19. Юсти полагаетъ тѣмъ-не-менѣе

будто подъ Дужакомъ, разумѣется именно городъ Кабула, 19.

Далѣе, таже Авеста язвою страны Ваэкерета считаетъ

тата, злыхъ существъ женскаго рода, одаренныхъ, на

соблазнъ людямъ, очаровательными прелестями 99: источ

никомъ такого взгляда на страну была, должно думать, кра

сота ея женщинъ, совращавшая поклонниковъ Ормузда, туда

забиравшихся, съ истиннаго пути. Обстоятельство это, ка

жется намъ, болѣе чѣмъ что-либо иное пріурочиваетъ

древнюю Ваэкерету къ нынѣшнему Кабулистану 91; припом

нимъ, съ одной стороны, разсказы (см. выше, стр. 228)

о красотѣ и кокетствѣ нынѣшнихъ Сіягпушекъ, съ дру

гой — что, по преданіямъ послужившимъ основою для

Шахъ-Намé Фирдóуси, Залъ сынъ Самовъ плѣненъ былъ въ

Кабулѣ; красотою дочери царя тамошняго Миграба, и что отъ

** Аvesta, die heiligen Schriften der Рarsen, uebersetzt durch Е. Spiege!

(Leiрzig, 1852), s. 63.

"? «Мit schlechten Schatten versehen», по переводу Шпигеля. См. его Сom

mentar ueber das Аvestа (Leірzig, 1865), 1, 28–29.

? Тамъ же,

** Наndbuch der 2endsрrаche, von Еerd. Justi (Пeірzig, 1864), s. 157 и 259.

*? Аvestа, uebers. v. 8ріеgel, s. 63; его же Сommentar ueber das Аrrestа, s.

29; и Юсти, Наndbuch der 2endsрrаche, s. 259.

*" Лассенъ считаетъ Вазкерету не за Кабулистанъ, а за Седжестанъ (Іndischе

Аlterthumskunde, 1, 527); Дж. Ролинсонъ—за Хорасанъ (Тhе Нistorу of Него

todus (London, 1858), vol. 1, р. 404, note 6); Бреаль-за страну фантастическую,

вмѣстѣ съ бóльшею-частію прочихъ упоминаемыхъ въ первомъ фаргардѣ Аве

сты (Лourna1 Аsiatique, 5-me serie, t. Х1Х, р. 490).
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чти эти, по-ти гума, и почти узами снѣ

Рустемъ, знаменитѣйшій изъ миѳическихъ героевъ Ирана.

Вообще по Шахъ-Намé, Кабулистанъ представляется

страною находившеюся въ близкихъ сношеніяхъ съ Персами,

зависимою отъ нихъ, но враждебною имъ по духу. Ми

грабъ-Шаха Кабульскаго называетъ Фирдóуси идолопоклон

никомъ и внукомъ Заххака, того иноземнаго тирана подъ

игомъ котораго такъ долго стонала Персія; въ Кабулистанѣ

же, отъ козней тамошняго «Индѣйскаго» владѣльца, застав

ляетъ онъ гибнуть и самаго Рустема. Изъ того чтò разска

зывается въ Пахъ-Намé о походѣ въ «Индію» Исфендіяра

сына Гуштаспова, видно что страна эта, хотя и населенная

особымъ бтъ Персовъ народомъ, считалась изстари под

властною имъ, но на правѣ имѣть собственныхъ туземныхъ

государей. Исфендіяру приписывается не только возстанов

леніе этихъ отношеній, но и введеніе въ Индіи новой ре

лигіи Персовъ, проповѣданной Зороaстромъ. Есть осно

ванія думать что Индія, т. е. правое побережье Инда,

дѣйствительно въ разное время находилась подъ верхов

нымъ владычествомъ Персидскихъ шаховъ, и что госуда

ри Кабулистанскіе въ-особенности состояли въ вассаль

ныхъ къ нимъ отношеніяхъ; но не сомнѣваемся мы также

и въ томъ, что изображеніе этихъ отношеній въ Шахъ

Намé сильно окрашивалось современнымъ Фирдóуси положе

ніемъ вещей въ Кабулистанѣ, т. е. что Кабулистанъ и

Индія вообще представлялись воображенію Персидскаго Го

мера въ отдаленномъ прошломъ такими, какими зналъ онъ

ихъ въ свое время, въ Х и ХI вѣкѣ-по Р. Х. 9. Каковы

9 Такимъ же образомъ, перенося этнографическія понятія и политическія

отношенія своего или близкаго къ нему времени въ отдаленное прошлое, застав

ляетъ Фирдуси Гуштасша, сына Лorраспова, воевать въ Малой-Азіи со вторг

шимся туда царемъ Хазарскимъ, называя даже послѣдняго по-имени—Эльясъ

сынъ Митрасовъ (Des рeuples du Саuсаse, раr М. С. ГУСhsson. Рaris, 1828, р.

190—192). Такимъ же образомъ, другой Персидскій поэтъ, Низами изъ Ген

1
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были отношенія Кабулистана къ омусульманенной Персіи въ

Х и ХП вѣкѣ увидимъ мы ниже; теперь-же, по поводу Иран

скихъ преданій о Кабулистанѣ встрѣчаемыхъ въ Шахъ

Намé, замѣчу только что разные памятники древности въ

Кабулистанѣ, съ которыми связываются имена Захака,

Рустема, Рудабё (см. выше, стр. 91, 677, 708), не считаю

я относящимися дѣйствительно къ столь отдаленнымъ миѳи

ческимъ временамъ; мнѣ сдается что имена эти приклеены

были къ означеннымъ памятникамъ въ несравненно позд

нѣйшее время, именно въ періодъ распространенія на Ка

булистанъ и окрестныя страны владычества Газневидовъ,

послѣ того уже какъ преданія о Заххакѣ, Залѣ, Рустемѣ

и т. д.,легшія въ основаніе Шахъ-Намé, сдѣлали имена и

дѣла ихъ достояніемъ всего Персо-Мусульманскаго міра. На

питанные чтеніемъ Шахъ-Намé, покорители Кабулистана

несли туда съ собою желаніе встрѣтиться со слѣдами лицъ

и событій наполнявшихъ ихъ воображеніе — и находили эти

слѣды, какъ находятъ люди все чего имъ хочется:достаточно

было какого либо малѣйшаго намека на связь того или дру

гаго памятника въ странѣ съ событіями воспѣтыми въ

Шахъ-Намé, чтобы привязать къ памятнику имя Рустема,

Заххака и т. д. Такимъ же образомъ, и въ тоже самое

время, приклеивалось Магометанскими завоевателями Кабу

листана къ мѣстной Буддійской или Брахманской святынѣ

имя Ал и; такимъ же образомъ, гораздо прежде этого, жи

вому воображенію и льстивому расположенію Грековъ доста

точно было встрѣтить въ Кабулистанѣ какую-нибудь пещеру,

чтобы тотчасъ же привязять къ ней имя Прометея; какой

нибудь народъ въ звѣриныхъ шкурахъ, вооруженный дуби

нами, чтобы признать его за потомство Геркулеса; какой

джи, заставляетъ Александра-Великаго воевать съ Русью (см. Ехрédition d'Аle

хandre le Grand сontre les Russes: ехtrait d'Iskéndér - namé de Nizamу, trа

duit рar Л. В. Сharmoу. St.-Рétersbourg, 1829).
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нибудь городъ по имени Ниса, чтобы связать его съ своими

миѳами о. Діонисѣ (см. выше, стр. 281 и 284):

Какъ, несмотря на древность Персидскаго (Таджик

скаго) населенія въ Западномъ-Кабулистанѣ, не признаю я

чтобъ имена Захака, Рустема и т. д. были здѣсь тузем

ными, а считаю ихъ занесенными сюда въ позднѣйшее вре

мя, лишь благодаря знаменитости и популярности пріобрѣ

тенной поэмою Фирдóуси-Тусскаго,— такимъ же образомъ

не признаю я туземнаго происхожденія и за эпическими

Индѣйскими именами, съ которыми нынѣшніе Индѣйцы свя

зываютъ множество изъ тѣхъ памятниковъ которыми усѣянъ

Кабулистанъ; не признаю, несмотря на то что Арійцы Ин

дѣйской отрасли являются чуть-ли не первонасельниками

этой страны, и что она дѣйствительно могла и должна была

быть нѣкогда театромъ древнѣйшихъ событій въ ихъ исто

ріи. Тѣ же страсти, таже цѣпь умозаключеній, при посред

ствѣ которыхъ оказалось возможнымъ, для Магометанъ—

заставить подвизаться въ Кабулистанѣ ихъ героя Али, а для

Буддистовъ—заставить проповѣдывать здѣсь Шакьямуни,

привели и Брахманистовъ, во времена господства ихъ въ

Кабулистанѣ, къ тому что они также перенесли сюда по

прище дѣйствій своихъ "эпическихъ героевъ, и связали съ

разными памятниками страны совершенно-чуждыя имъ при

ключенія и обстановку Пандуидовъ.

Въ Индѣйскихъ источникахъ, какъ Брахманскихъ, такъ

и Буддистскихъ, никакихъ свѣдѣній о Кабулистанѣ до вре

менъ Македонскаго нашествія, кромѣ именъ нѣсколькихъ

странъ, рѣкъ и народовъ, быть можетъ къ этому времени

относящихся, не отыскано (см. объ этомъ ниже). Немного

узнаёмъ и изъ Греческихъ. Сомнѣваться въ сущности извѣ

стій, которыя сообщаетъ Діодоръ-Сицилійскій, основываясь

на Ктесіѣ, о многолюдности, цвѣтущемъ состояніи и поли

тическомъ могуществѣ древней Бактріи уже во времена Нина



— 730 —

и Семирамиды, то-есть далеко за тысячу лѣтъ до Р. Х. 99—

нѣтъ уважительныхъ причинъ; а если въ такомъ положеніи

находилась тогда Бактрія, обязанная, какъ полагаютъ **, сво

имъ раннимъ преуспѣяніемъ въ гражданственности преиму

щественно выгодному торговому положенію, то цивилизующее

вліяніе Бактрійской торговли должно было отражаться въ

значительной мѣрѣ и на Кабулистанѣ, черезъ который не

минуемо шла торговля Бактріи съ Индіею. Результатомъ

этого долженствовало быть весьма раннее развитіе граждан

ственности и къ югу отъ Гинду-Куша;. въ эпоху завое

ваній Александровыхъ, страна обладала уже многими значи

тельными городами. Походъ Семирамиды въ Индію изъ Бак

тріи, если только чтó либо подобное дѣйствительно имѣло мѣ

сто *”, совершенъ былъ, судя по подробностямъ о немъ со

общаемымъ Ктесіемъ, не иначе какъ черезъ Кабулистанъ 99.

При этомъ случаѣ, должно полагать, покорены были тамъ и

Ассажены съ Астакенами, о которыхъ читаемъу Арріана?

что они подчинялись Ассиріянамъ, потомъ Мидянамъ и за

тѣмъ платили дань Киру. Если это утвержденіе Аріана вѣр

но по отношенію къ Ассакенамъ, жившимъ, по его же сло

вамъ, между рр. Индомъ и Кофеномъ (Кабулъ-Дарьею), то,

по всей вѣроятности, и остальной Кабулистанъ также поко

ренъ былъ Ассиріянами, перешелъ отъ нихъ въ наслѣдство

къ Мидянамъ, а отъ Мидянъ къ Персамъ. У Плинія 9 чи

таемъ что Киръ разрушилъ городъ Катиссу”, который, какъ

** Діодоръ-Сицилійскій, кн. П, гл. 6 и 7; Максъ Дункеръ: С'eschichte des

Аlterthums, В. 1 (dritte Аuflage), s. 439—440.

** Геренъ, на-примѣръ: Пе la politique et du сommerce des рeuples dе l'an

tiquité. Тraduction francaise de V. Suckau (Рaris. 1830), vol. 1. р. 343.

99 Лассенъ нисколько не сомнѣвается въ дѣйствительности этого похода, толь

ко полагаетъ его совершеннымъ не миѳическою Семирамидою, а кѣмъ-нибудь

изъ позднѣйшихъ Ассирійскихъ царей. См. Гndische Аlterthumskunde, 1, 858.

9 У Діодора-Сицилійскаго, кн. П, гл. 16—19.

9 1ndiса, 5 1.

* Нistoria naturalis, VI, 25.

** Въ гвоздеобразной Багистанской надписи Дарія упоминается объ этомъ
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ниже увидимъ, находился въ Кабулистанѣ. ПриДаріѣ Истаспѣ,

страна эта находилась положительно подъ властью Персовъ,

чтó доказывается какъ возможностію экспедиціи посланной

Даріемъ для изслѣдованія рѣки Инда, такъ и тѣмъ что вхо

дившій, по Геродоту (кн. П1, 93), въ составъ УП-й са

трапіи народъ Гандаріи занималъ несомнѣнно (увидимъ это

ниже) часть Кабулистана. О! землѣ этихъ Гандаріевъ, какъ

о странѣ подвластной Дарію, упоминается, подъ именемъ

Гадара, и въ клинообразныхъ надписяхъ его времени?.

Упоминается также о Гандарахъ и въ Индѣйскихъ источни

кахъ: въ Магабаратѣ причисляются они къ народамъ вы

тѣснившимъ Арійцевъ изъ Пенджаба 91. Гандаріи, воору

жены были, говоритъ Геродотъ (кн. VП, 66), одинаково

съ Бактрійцами, чтó опять свидѣтельствуетъ о близкихъ

связяхъ и одинаковой степени гражданственности Бактрій

цевъ и тогдашняго населенія Кабулистана. Думаю также что

къ народамъ этого-послѣдняго принадлежали и Отіи (42ліи),

о которыхъ, по Стефану-Византійскому, упоминаетъ Ге

катей, какъ о жившихъ на западной сторонѣ Инда **.

Капурдигирійская надпись, видѣли мы, относится къ по

ловинѣП вѣка до Р. Х. Письмена которыми вырѣзана она,

такъ называемыя теперь Аріано-Пеглевійскія, не имѣютъ

туземнаго происхожденія, какъ древне-Индѣйскія встрѣчае

мыя въ надписяхъ и на монетахъ относящихся къ тому же

времени. Э. Томасъ, убѣдительно доказывающій ориги

. . I

городѣ подъ именемъ Каписаканись. Родинсонъ (Генри) читаетъ Катишканишь,

и пріурочиваетъ его къ нынѣшнему селенію Кушань, въ устьѣ Горбендской-До

лины, которое называетъ, впрочемъ, не Кушанъ, а Кафшанъ. См. Шпигеля: Пie

altgersischen Кeilinschriften, s. 26—27, и Лourn. of thе Коуal Аsiat. Soe. Vol.

ХІ, р. 103.

9 1bie рersischen Кeilinschriften, vou Тh. Вenfeу (Leірzig, 1847), ss. 53—57;

Dіe altpersischen Кeilinschriften, von Еr. Spiegel (Leiрzig, 1862), ss. 4, 48, 50.

*" Лассенъ: Пnd. Аlterthumskunde, П, 142.

9 Егаgmentа bistoricorum Graесorum, а Сar. et. Тheоd. Мuller editа (Ра

risiis, 1841), р. 12, 1agm. 175.



— 732 —

нальность послѣднихъ 9, столь же убѣдительно ратуетъ про

тивъ туземности первыхъ: по его мнѣнію, въ основу Аріано

Пеглевійской азбуки легли письмена Финикійскія или ка

кой-либо родственный Финикійскому алфавитъ, занесенный

первоначально въ Бактрію и сосѣднія страны изъ Мидіи,

тамошними, усвоившими ихъ себѣ Арійцами. Свидѣтельства

Симитискаго происхожденія Аріано- Пеглевійскихъ письменъ

находитъТомасъ въ томъ, преимущественно, что пишутся онѣ

отъ правой руки къ лѣвой, и въ нѣкоторыхъ буквахъ со

храняютъ еще большое сходство съ своимъ Финикійскимъ

пропотипомъ, а въ изображеніи цифръ совершенно съ нимъ

тождественны; измѣнились-же существеннымъ образомъ —

удвоившись въ числѣ для передачи согласныхъ чуждыхъ Си

митскимъ языкамъ, и для отличенія короткихъ гласныхъ отъ

долгихъ — какъ вслѣдствіе характера языка звуки котораго

должны были выражать, такъ и подъ вліяніемъ сосѣдней,

нерѣдко совмѣстно съ ними употреблявшейся, оригинально

возникшей Индѣйской азбуки **. Ренанъ, неизвѣстно на

какомъ основаніи, распространеніе „Симитской азбуки на

востокъ до самаго Пенджаба относитъ къ УТП столѣтію

до Р. Х. 9. Объ эту ли пору, ранѣе-ли того, или

нѣсколько позднѣе, усвоены были Аріаною (въ составъ

которой входилъ и Кабулистанъ) Финикійско-Вавилонское

письмо, во всякомъ случаѣ существованіе его здѣсь задол

го до Македонскаго нашествія доказываетъ, съ одной сто

роны, близкую лингвистическую связь между древнимъ на

родонаселеніемъ на сѣверъ и на югъ отъ Гинду-Куша; съ

другой— общность ихъ религіозную и гражданскую; съ

? А. Веберъ, вслѣдъ за Коппомъ и Лепсіусомъ, доказываетъ, напротивъ, Си

митское происхожденіе Индѣйскихъ письменъ. См. статью его объ этомъ въ

2eitschrift der Пeutschen Мorgenlandischen Gesellschaft, В. Х. s. 389—406.

*" Рrinceps Еssaуs, edit. bу Тhomas, П, 144 и слѣд.; Мumismatic Сhronicie

(new series), vol. П1, рр. 229—232.

** Нistoire généralе des langues Semitiques (Рaris, 1855), р. 195–196.
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третьей— раннюю цивилизацію этого народонаселенія; и съ

четвертой—вліяніе на цивилизацію эту началъ Симитскихъ,

если быдаже и не признавать Ассирійцевъ за Симитовъ, какъ

думали долгое время, а за Арійцевъ, какъ, теперь распо

ложены думать. Въ этомъ-послѣднемъ отношеніи весьма

важными кажутся намъ подробности сообщаемыя Ктесіемъ о

сборахъ Семирамиды въ походъ на Индію: для постройки

разборной флотиліи которая бы плавала по Инду, выписаны

были ею въ Бактрію корабельные мастера изъ Финикіи,

Сиріи и съ острова Кипра 99.

1

2; о походахъ АлкксАндгА-вкликлго чкткзъ клѣтилистлнъ.

13

Два раза проходилъ Александръ черезъ Кабулистанъ;

зимою 330-329. годовъ до Р. Х., на пути изъ Арахосіи въ

Бактрію, и въ 327 году, на пути изъ Бактріи въ Индію.

Подробнѣйшими и точнѣйшими извѣстіями объ этихъ похо

дахъ обязаны мы Арріану, который, видимо, въ изложеніи

своемъ старался не отступать отъ путевыхъ журналовъ Але

ксандровыхъ сопутниковъ, тогда-какъ Діодоръ сокращалъ

ихъ извѣстія, а Квинтъ-Курцій перестанавливалъ, пере

дѣлывалъ, перепутывалъ, амшлифировалъ и присочинялъ, при

нося историческую истинуи географическую точность въ жер

тву риторическимъ) соображеніямъ и эстетическимъ требова

ніямъ своего вѣка. Несмотря однако на извѣстную точность

Арріанову (на-примѣръ въ отношеніи походовъ Александра

въ Трансоксіонѣ),”движенія Македонскаго завоевателя въ

продолженіе втораго похода его по Кабулистану изложены

въ «Анавасисѣ» этого писателя такъ неясно, что подали по

водъ къ комментаріямъ самымъ противорѣчивымъ, и едва-ли

когда разъяснены будутъ вполнѣ удовлетворительнымъ обра

ВОМЪ„

** По Діодору-Сицилійскому, кн. П, 5 16.
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«Александръ— пишетъ Арріанъ (Авасисъ, кн. П1,

гл. 28) о первомъ его походѣ черезъ Кабулистанъ— на

правился въ Бактрію изъ Земли-Аріасповъ. На пути по

корилъ Дранговъ и Гедросовъ. Покорилъ также Арахотовъ,

и далъ имъ въ сатрапы Мемнона. Затѣмъ вторгся въ пре

дѣлы сосѣднихъ съ Арахотами Индѣйцевъ. Покореніе всѣхъ

народовъ этихъ, при большихъ о ту пору снѣгахъ и недо

статкѣ припасовъ всякаго рода, стоило войскамъ великаго

труда. Между-тѣмъ Арійцы, подкрѣпленные Сатибарзаномъ,

снова отложились. Александръ послалъ противу нихъ Эригія

и Корана, изъ союзниковъ, съ персомъ Артабазомъ, и съ Фра

таферномъ, сатрапомъ Парѳіи, а самъ направился къ Кав

казскимъ-Горамъ, гдѣ и основалъ городъ, наименовавъ его

Александріею. Затѣмъ, принеся "жертву богамъ, назначивъ

сатрапомъ въ страну перса. Проэкса, и, для наблюденія

за нимъ, оставивъ въ ней съ частію войска Нилоксена,

Сатирова, изъ числа союзниковъ, перевалилъ черезъ

Кавказъ». ..,

Вотъ все чтó находимъ у Арріана о походѣ Алексан

дра съ юга на сѣверъ, изъ Земли-Аріасповъ въ предѣ

лы Бактріи. Изъ цитированной выписки не видно, не толь

ко того по какой линіи пересѣкъ онъ Кавказъ (т. е. Гинду

Кушъ и западные его отпрыски), но даже и того шелъ-ли

путь его черезъ Кабулистанъ. Впрочемъ, какъ войска могутъ

двигаться не тамъ гдѣ вздумается, а лишь гдѣ это возмож

но—возможно-же было Александру изъ земли сосѣднихъ съ,

Арахотами Индѣйцевъ направиться къ Гинду-Кушскимъ пе

реваламъ въ Бактрію не иначе какъ по нынѣшней дорогѣ

изъ Газны ?"—то, во всякомъ случаѣ, частіюЛогарскаго и

Петманскаго округовъ Кабульской-Равнины долженъ былъ

* это всего яснѣе видно изъ Страбона, который говоритъ (кн. ХV, гл, П, 5 10

что на пути къ Кавказу черезъ Землю-Паропамисадовъ, высшія горы виднѣ

лись слѣва
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онъ пройти. Вопросъ въ томъ, куда направился онъ достиг

ши береговъ Кабулъ-Дарьи. въ нынѣшней Майданской

Долинѣ: на западъ-ли, Баміянскою дорогою, или прямо

къ проходамъ въ Гинду-Кушѣ лежащимъ на сѣверъ отъ

г. Кабула? Риттеръ, видѣли мы, утверждаетъ что Баміянскою

дорогою, и что въ Ваміянской-Долинѣ именно и основалъ

Александрію. Въ пользу этого предположенія болѣе всего мо

жетъ говорить то обстоятельство, что если-бы Александръ

пошелъ съ Кабулъ-Дарьи къ переваламъ лежащимъ на сѣ

веръ отъ Кабула, то едва-ли бы могъ оставить не взя

тымъ на дорогѣ городъ Кабулъ, который тогда уже несо

мнѣнно существовалъ; между-тѣмъ у Арріана ничего объ

этомъ не упоминается. Но Арріанъ не говоритъ и того

чтобы Александръ взялъ Баміянъ, древность котораго тоже

едва-ли уступаетъ древности Кабула; да не говоритъ онъ

и о покореніи какого-либо города на пути Александра

изъ Земли-Аріасповъ въ Бактрію, тогда-какъ, нѣтъ сомнѣ

нія, на пути этомъ находились многіе города, въ родѣ ны

нѣшнихъ Газны и Кандагара, города, о которыхъ упоми

нается у натуралиста Плинія. Такимъ образомъ, молчаніе

Арріана о занятіи Кабула Александромъ ничего не доказы

ваетъ по отношенію къ пути которымъ шелъ онъ съ Ка

булъ-Дарьи въ Бактрію. Разъясняетъ вопросъ то обстоя

тельство что первый городъ куда прибылъ Александръ, пе

ревалившись черезъ Кавказъ (Гинду-Кушъ), называется да

лѣе у Арріана (гл. ХХІХ) Драпсакою (Адрапсою, по Стра

бону), имя которой, явно, сохраняется доселѣ въ имени Эн

дераба (драn — дераб); этотъ-же городокъ, видѣли мы

(см. выше, стр. 75 и 662) лежитъ на пути съ Гиндукуш

скихъ переваловъ находящихся на сѣверъ отъ Кабула: стало

быть не черезъ Баміянскую-Долину двигался Александръ

въ Бактрію, а однимъ изъ переваловъ въ Гинду-Кушѣ на

протяженіи между 69—70 градусами В. Д. Какимъ именно,

едва-ли возможно рѣшить, такъ-какъ тутъ ихъ нѣсколько,
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и всѣ одинаково удобны для прохода (см. выше, стр. 565 —

576); но, какой-бы изъ нихъ ни былъ имъ избранъ, во

всякомъ случаѣ Александрію-Подкавказскую должно искать

около южнаго устья котораго-либо изъ этихъ переваловъ,

а не въ Баміянѣ.

Не противорѣчитъ этому заключенію и разсказъ Квинта

Курція. Распространившись объ ужасахъ похода Землею

Паропамисадовъ **, въ которую вступилъ Александръ изъ

Арахосіи, К. Курцій говоритъ (кн. VП, гл. 3) что, пройдя

этою дикою и бѣдною страною, завоеватель Македонскій

«достигъ болѣе воздѣланныхъ и населенныхъ земель, гдѣ

изобиліе съѣстныхъ припасовъ возстановило силы воиновъ.

Отсюда рать Александрова двинулась къ Кавказу, въ-тече

ніе 17 дней перебрались черезъ этотъ хребетъ, и видѣла

на пути скалу, въ 4 стадіи высотою и 10 окружностію, къ

которой, по древнимъ преданіямъ, прикованъ былъ Проме

тей. Избравъ мѣсто у подошвы горъ для построенія го

рода, Александръ позволилъ поселиться въ немъ семи ты

сячамъ старыхъ Македонянъ и, кромѣ того, другимъ во

инамъ на силы которыхъ не разсчитывалъ: этотъ ново

основанный городъ и названъ былъ, жителями его, Алексан

дріею». Изъ приведенныхъ словъ Курція не видно даже

того, основана ли была Александрія у южной подошвы Гин

ду-Куша до перехода черезъ этотъ хребетъ, или у сѣвер

ной, уже по переходѣ черезъ него. Такова вездѣ точность

этого Римскаго ритора. Страбонъ (кн. ХV, гл. П, 5 10),

также какъ и Арріанъ, городъ основанный Александромъ

** По Страбону (1. с.), походъ черезъ Землю-Паропамисадовъ, гористую и

покрытую о ту пору года снѣгами, былъ труденъ, правда, но трудности облегча

лись людностію страны и обиліемъ всякихъ припасовъ, кромѣ одного масла. За

мѣтимъ при этомъ, что какъ Страбономъ, такъ и другими древними, Земля-Паро

памисадовъ помѣщается къ югу отъ Кавказа или Паропамиса, къ которому не

посредственно прилегаетъ, и на сѣверъ отъ Арахоcіи; путающій-же все Курцій

толкуетъ (кн. VП, гл. 3) что къ западу соприкасается она съ Бактріаною, а

южною частію обращена къ Индѣйскому-Морю (ad mare Іndicum vergit).
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помѣщаетъ въ Землѣ-Паропамисадовъ, по южную сторону

Кавказа: «Изъ этого города, говоритъ онъ, въ Бактрійскій

городъ Адратсу(Эндерабъ) достигъ Александръ, черезъ вер

шины Кавказа, въ 15 дней». Кавказскія-Горы, въ той ихъ

части которою проходилъ Александръ, Страбонъ, какъ и

Арріанъ (Анавасисъ, кн. П1, гл. ХХVП1, 5; 5), почерпав

шіе свѣдѣнія свои, видимо, изъ одного источника (Аристо

вула), описываютъ страною совершенно-безлѣсною, съ рѣд

кими кустами деревца доставляющаго терпентинъ, обильною

лишь растѣніемъ сильфій *", и, несмотря на то, значитель

но-населенною и богатою стадами крупнаго и мелкаго скота,

мясо котораго, приправленное сильфіемъ, и служило един

ственною пищею для воиновъ Александра при слѣдованіи ихъ

этими горами. Отъ Плинія-натуралиста, въ прибавокъ къ

сказанному, узнаёмъ (кн. У1, гл. 21), что по Діогнету и

Бэтону, на которыхъ лежала въ походахъ обязанность из

мѣрять пройденный путь, отъ города Арахотовъ до Орто

станы (Оrtosраnum, около нынѣшняго Кабула, какъ увидимъ

ниже) насчитано 250, а отсюда до Александріи — 50 миль.

«Въ нѣкоторыхъ экземплярахъ Діогнетова и Бэтонова до

рожниковъ, замѣчаетъ при этомъ Плиній, означенныя раз

стоянія показываются иначе;Александрія-же о которой идетъ

рѣчь находится подъ самымъ Кавказомъ». Ближе-ли, далѣе

ли 50 миль лежала Александрія отъ Ортоспаны, во всякомъ

случаѣ, такъ-какъ Ортоспана по Птоломею тождественна

съ Кабуломъ, то дорожники Діогнета и Бэтона свидѣтель

ствуютъ несомнѣнно что путь Александра изъ Арахосіи въ

Бактрію лежалъ черезъ Кабульскую-Равнину, а не черезъ

Баміянскую-Долину. Наконецъ, о предметѣ насъ занимаю

щемъ есть нѣсколько словъ и у Діодора Сицилійскаго (кн.

** Сильфій Арріана и Страбона Риттеръ, видѣли мы (см. выше, стр. 85—86),

принимаетъ за ассафетиду; Массонъ того мнѣнія чтоэтодушистая полынь,

Винь—что это Рrangos рabulariа (А visit tо Сihuzni, Кabul etс. р. 1009—101).

47
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ХVП, гл. 83). Пройдя Землею-Паропамисадовъ, Александръ,

говоритъ онъ, «расположился лагеремъ подъ Кавказомъ, ко

торый у нѣкоторыхъ зовется, иначе, Паропамисомъ. Этими

горами, во всю ширину ихъ, прошелъ онъ въ 16 дней, и,

при тѣснинѣ (signoir) ведущей въ Мидію, основалъ городъ

наименовавъ его Александріею. Середи самаго Кавказа есть

скала въ 10 стадій окружностію и въ 4 высотою, въ кото

рой жители показывали пещеру Прометея, и гнѣздо орла,

и слѣды оковъ 19. Построилъ, Александръ (на этомъ пути)

и другіе города, въ разстояніи одного дня пути другъ отъ

друга 9, и поселилъ въ нихъ семь тысячь варваровъ и три

тысячи нереестровыхъ, наемниковъ-же— сколько пожелали

остаться тутъ. Покончивъ съ этимъ дѣломъ, двинулся въ

Бактріану».

Итакъ, Александрія-Подкавказская должна была нахо

диться гдѣ-нибудь у южной подошвы Гинду-Куша, на сѣ

веръ отъ Кабула. Вслѣдствіе этого, съ тѣхъ поръ какъ Мас

сонъ открылъ слѣды большаго города на протяженіи Беграм

ской-Степи, большинство изслѣдователей стало пріурочивать

Александрію именно къ этой мѣстности 9; но самъ Мас

** По поводу разсказовъ о скалѣ и пещерѣ Прометея, будто-бы видѣнныхъ

Македонянами при переходѣ черезъ Гинду-Кушъ, справедливо замѣчаетъ Стра

бонъ (кн. ХV, гл. 1, 5 8) что для льстецовъ Александровыхъ достаточно было

увидѣть въЗемлѣ-Паропамисадовъ какую-нибудь чтимуютуземцами пещеру, чтобы

тотчасъ же признать ее за ту гдѣ прикованъ былъ Прометей, и куда приходилъ

освободить его Геркулесъ, а затѣмъ вывести изъ этого что и гóры въ которыхъ

находится пещера— не какія-либо иныя, а именно Кавказъ, чтобы такимъ

образомъ представитъ Александра идущимъ що слѣдамъ величайшаго миѳическаго

героя Грековъ.

” Въ Весселинговомъ изданіи Діодора, которому послѣдовалъ и Диндорфъ,

вмѣсто же ближе; палачъ, «и другіе города», читаемъ за алѣть жаль, «и другой

городъ»; значитъ, построилъ, кромѣ Александіи, еще и другой городъ, въ разсто

яніи одного дня пути отъ первой. который варіантъ достовѣрнѣе, рѣшить трудно

Построеніе нѣсколькихъ городковъ на пути черезъ Гинду-Кушъ могло имѣть

весьма основательную цѣль обеспечить себѣ возвращеніе этимъ путемъ.

” Прежніе изслѣдователи, географы и картографы, какъ Данвиль, Барбьё

дю-Бокажь, Сенъ-Круа, вовсе незнакомые съ географіею Индскаго-Бассейна
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сонъ полагаетъ что она могла находиться и тутъ, и гдѣ-ни

будь по-сосѣдству, около Чарикара на мѣстѣ нынѣшняго се

ленія Гутіана, или тамъ гдѣтеперь городокъ Первана, и т. д. 1;

КонингемъиВивьенъ Сенъ-Мартенъпредпочитаютъ Гутіана?.

Принимая въ соображеніе, съ одной стороны, что Діодоръ по

мѣщаетъ Александрію притѣснинѣкоторою открывается путь

въ Мидію, т. е. на западъ, а съ другой—выраженіе Курція

что находилась она in radicibus montis (Саucasi), выраже

ніе которое можетъ быть принято за буквальный переводъ

мѣстнаго Кугаамена (см. выше, стр. 203), я полагаю что

всего сообразнѣе съ этими данными слѣдуетъ пріурочивать

ее къ мѣстности Гуліанта, которая находится въ Кугдаменѣ,

у подошвы горъ, и вмѣстѣ-съ-тѣмъ у прохода въ Петман

скомъ-Хребтѣ которымъ идетъ путь въ Горбендскую-До

лину, а изъ нея въ Баміянъ и далѣе на западъ въ Гератъ

и Сѣверную-Персію (Мидію). Означеннымъ проходомъ, ви

дѣли мы выше (стр. 568), отправлялись къ Перванскому пе

ревалу Вудъ и Лордъ. Наконецъ, уСтефана.-Византійскаго,

въ числѣ разныхъ Александрій, упоминается и "Айвзаибреда

4у ту; "Олаву, «Александрія-Оniанская»: этоуже пальцемъ

указываетъ на Гутіана, какъ на мѣстность сохраняющуюдо

сихъ поръ древнее имя края въ которомъ основана была

Александрія-Подкавказская. Вопросъ этотъ можно считать

окончательно рѣшеннымъ *.

пріурочивали Александрію-Подкавказскую къ Кандагару; позднѣйшіе, какъ Рен

нель, Маннертъ, и, изъ путешественниковъ, Борнсъ, Винь и другіе, стали помѣ

щать ее въ Бамiянскую-Долину: этого мнѣнія, видѣли мы, держался и Риттеръ

Куръ зашелъ ещедалѣе— вздумалъ пріурочивать ее къ какимъ-то развалинамъ в.

Силанѣ, о которыхъ зналъ по слуху (см. Journa1 Аsiatique, 1837, vol. ГV, рр.

376—377).

9 IVarious journeуs, П, 150, 161, 166; Еtude sur lа géographie du bassin

de Корhès—въ Мemoires presentés рar divers savants à l'Асаdemie des inscriр

tіons et belles-lettres (Рaris, 1858), vol. V, 2-e раrtie, рр. 24—25.

9 Кumismatiс Сhronicle, VП, 181.

9 По поводу отыскиванія Александріи-Подкавказской, весьма дѣльно замѣчаетъ

гатель (Іоenkschritten der К. Viener АКаdemie der Vissenschaften, рhil. hist.

479
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Переходимъ ко второму и важнѣйшему походу Алексан

дра черезъ Кабулистанъ—на пути изъ Бактріи къ Инду,

черезъ два слишкомъ года послѣ перваго. Въ изложеніи

обстоятельствъ этого похода мы также послѣдуемъ Арріану

(Анавасисъ, кн. ГV, гл. 22-30), сокращая мѣстами лишь

военныя подробности его разсказа.

«Изъ Бактріи на Индію двинулся Александръ—читаемъ

у Арріана— позднею весною, и, въ десять дней перевалив

шись черезъ Кавказъ, прибылъ въ Александрію, которую

основалъ въ Землѣ-Паропамисадовъ передъ походомъ въ

Бактрію. Смѣнивъ начальника этого города, по-видимому

дурно исправлявшаго свою должность, и усиливъ народона

селеніе его выходцами изъ окрестныхъ мѣстъ и Македоня

нами негодившимися уже къ бою, оставилъ онъ начальство

вать здѣсь Никанора, изъ союзниковъ, сатрапомъ-же всей

Земли-Паропамисадовъ и всего края до рѣки Кофена на

значилъ Тирiасша- *.

«Отсюда Александръ отправился въ Никею, принесъ

жертву Аѳинѣ, и продолжалъ путь къ рѣкѣ Кофену, послав

ши впередъ вѣстника съ повелѣніемъ Таксилу и тѣмъ что

Сlasse, В. П, s. 172) что всѣ почти Александріи строились на походѣ, въ нѣ

сколько недѣль, почему первоначально не могли быть ничѣмъ инымъ какъ пу

стымъ пространствомъ обведеннымъ валомъ, и зданіями наполнялись уже впослѣд

ствіи. Изъ Арріана (кн. У, гл. 29) видно что Никею и Букефалосъ, построенные

Александромъ на Гидаспѣ, размыло дождями до такой степени что, по возвра

щеніи отъ Гифазиса, долженъ былъ онъ отстраивать ихъ снова. Другимъ доказа

тельствомъ постройки Александрій на скорую руку служитъ безслѣдное исчезно

веніе бóльшей части ихъ; какихъ значительныхъ развалинъ ожидать отъ того,

что должно было называть скорѣе укрѣпленными лагерями, чѣмъ городами?

“ Такъ-какъ Земля-Паропамисадовъ простиралась на югъ за нынѣшнюю

Газну, то ограниченіе ея съ этой стороны рѣкою Кофеномъ не имѣло-бы смыс

ла. Ясно чтоздѣсь идетъ рѣчь о восточной грани этой земли. Но какимъ обра

зомъ Кофевъ, принимаемый вообще за Кабулъ-Дарью, текущую съ запада на

востокъ, могъ служить чему-либо даже и восточною гранью—это, будетъ объяс

ЕДЕНО Ниже,
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по сю сторону Инда 9, чтобы явились на встрѣчу ему". И

Таксилъ, равно-какъ и другіе эпархи 1, выѣхали встрѣтить

его съ дарами по понятіямъ Индѣйцевъ самыми драгоцѣн

ными, обѣщая также выслать и слоновъ, въ числѣ 25-ти

ГОЛОВЪ» . . . . .

«Тогда, раздѣливъ войско, Эфестіона,и Пердикку съ

половиною союзной конницы и всею наемною, отправилъ въ

Пёукелаотскую страну къ рѣкѣ Инду, придавъ имъ и отря

ды Горгіи, Клита и Мелеагра, съ приказаніемъ всѣ по

путные города занять добровольно или силою, достигши-же

Инда изготовить все нужное для переправычерезъ эту рѣку.

Вмѣстѣ съ помянутыми полководцами отпущены были и Та

ксилъ съ прочими эпархами, для содѣйствія въ исполненіи

наказаннаго на счетъ переправы. Астъ, эпархъ Пёукелао

тиды, попробовалъ было отложиться, но лишился и жизни,

и города гдѣ думалъ защититься: Эфестіонъ завладѣлъ имъ

послѣ 30-дневной осады, и умертвивъ Аста, назначилъ на

мѣсто его Сангая, который, передъ тѣмъ, бѣжавъ отъ

Аста къ Таксилѣ, пріобрѣлъ тѣмъ довѣріе Александра» .

* Такъ, кажется мнѣ, должно понимать слова Арріана: «и тов я ей тѣ

Чудеб., которыя переводятъ обыкновенно «ІТаксилу) и прочимъ за Индомъ жив

IIIIIIIIIЬо.

* У Арріана до этого мѣста не встрѣчаемъ никакого упоминовенія о Такси

лѣ; но изъ Діодора-Сицилійскаго узнаёмъ (кн. УП, 5 86) что царь (Василія)

Таксильскій Мофесъ,присылалъ пословъ къ Александру, когда этотъ находился

еще въ согдіанѣ, предлагая себя въ союзники противу Индѣйцевъ которые стали

бы противиться. Этимъ извѣстіемъ и объясняется почему Александръ позвалъ

къ себѣ Таксила, т. е. владѣльца Таксильскаго, лишь только вступилъ въ Кабу

листанъ. Вообще, Арріанъ, какъ замѣчено Лассеномъ на основаніи Кв. Курція

(кн. VП1, гл. 12), говоря о владѣльцахъ Кабулистана и Пенджаба, называетъ

ихъ не собственными ихъ именами, а по имени странъ и народовъ, имъ подвласт

ныхъ: Ассareтъ значитъ у него «Ассагетецъ», «князь Ассareтскій»; Ассаканъ—

«Ассаканецъ», «князь Ассаканскій»; Абисаръ— «Абисарецъ», «владыка страны

Абисара»; и т. д.

* Такъ титулуетъ вездѣ Арріанъ владѣльцевъ Кабулистанскихъ и за-Инд

скихъ; изъ нихъ, что касается до Таксильскаго, то, по КвинтуКурцію, онъ явился

впервые къ Александру гораздо позже, лишь тогда какъ этотъ собрался уже

переправляться черезъ Индъ.

ч.
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«Самъ Александръ, со щитоносцами, остальною частію

союзной конницы, союзною пѣхотою, стрѣлками, конницею

Агріанскою и конными копѣйшиками, двинулся на Астасій

цева, Гуреева и Ассакановъ. Направившись къ рѣкѣ Хоеc'у

краемъ бóльшею частію гористымъ, и съ трудомъ перепра

вясь черезъ эту рѣку, пѣхотѣ велѣлъ слѣдовать за собою

не торопясь, а самъ, со всею конницею, и посадивъ на ко

ней 800 тяжеловооруженныхъ Македонцевъ, пошелъ впередъ

со всевозможною поспѣшностію, такъ-какъ, по полученнымъ

извѣстіямъ, варвары той страны частію удалились въ гóры,

частію, думая сопротивляться, стекались въ укрѣпленные го-"

рода свои. Когда онъ приблизился къ первому изъ такихъ

городовъ, находившемуся на пути его, жители приготови

лись къ бою подъ стѣнами, по первымъ же натискомъ обра

щены были въ бѣгство, и укрылись за укрѣпленія свои, при

чемъ однако ранены были какъ самъ Александръ, такъ Пло

ломeй Лаговъ и Леоннатъ. Городъ оказался окруженнымъ

двойною стѣною, и когда внѣшняя была взята, жители бро

сились бѣжать въ гóры; преслѣдуемые Македонянами, мно

гіе были побиты, да и въ плѣнъ взятые лишены были жиз

ни по приказанію Александра, гнѣвнаго за полученную

рану. Срывъ стѣны и зданія этого города, Александръ на

правился къ другому городу, Андакѣ, который сдался до

бровольно».

«Оставивъ здѣсь Кратера и другихъ начальниковъ пѣ

хоты, съ приказаніемъ побрать силою остальные города

страны, которые не сдадутся сами, Александръ, съ осталь

нымъ войскомъ, пошелъ къ рѣкѣ Эвастлу, противу вла

дѣльца Аспасійскаго, и въ двое сутокъ добрался до его го

рода. Усмотрѣвъ приближеніе Македонянъ, жители зажгли

городъ, и бѣжали въ гóры, но многіе, прежде чѣмъ успѣли

укрыться въ неприступныя мѣста, были преслѣдующими

Македонянами побиты, въ томъ числѣ и предводительствовав

шій ими «Индѣецъ», причемъ, изъ-за обладанія его тѣ
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4

ломъ, которое туземцы не хотѣли оставить въ рукахъ не

пріятеля, произошла сильнѣйшая схватка».

«Послѣ этого, Александръ, переваливъ черезъ гóры, и

подойдя къ городу по-имени Аршей, нашелъ его сожжен

нымъ и брошеннымъ жителями. Сюда же прибылъ и Кра

теръ съ своимъ отрядомъ, исполнивъ, все ему повелѣнное.

Мѣстоположеніе Аригея казалась Александру чрезвычайно

удобнымъ: поэтому и возложилъ онъ на Кратера возстано

вить этотъ городъ, населивъ его желающими изъ окрест

ныхъ жителей и частію войскъ негодныхъ къ бою, самъ-же

” отправился къ гóрамъ гдѣ, по слухамъ, бѣжавшіе съ при

ближеніемъ его варвары собрались въ наибóльшемъ числѣ.

Эти-послѣдніе-—когда Александръ подошелъ къ нимъ съ ма

лочисленнымъ отрядомъ, скрывъ большую часть войска—рѣ

шились спуститься съ горъ, въ надеждѣ на многочислен

ность свою, и, вступили въ бой. Дрались съ ожесточеніемъ,

но, побѣда осталась на сторонѣ Македонянъ, при чемъ взято

было ими въ плѣнъ, разсказываетъ Птоломей, болѣе 40,000

человѣкъ народу и болѣе 230,000 головъ рогатаго скота».

«Отсюда двинулся Александръ на Ассакеновъ, которые,

слышно было, приготовились къ бою, собравшись въ числѣ

2.000 конницы и 30,000 пѣхоты, при 30 слонахъ. Между

тѣмъ присоединился къ нему и Кратеръ, возстановивъ, какъ

приказано было, стѣны Аригея. На Ассакеновъ пошелъ Але

ксандръ черезъ Землю-Гуреева, съ трудомъ переправившись

при этомъ черезъ глубокую и быструю рѣку Гурей. Вар

вары, не рѣшаясь противустать Македонянамъ въ полѣ, за

перлись по городамъ съ намѣреніемъ защищаться».

«Александръ подступилъ прежде всего къ самому боль

шому изъ этихъ городовъ, Лассалѣ, который, кромѣ тузем

цевъ, обороняемъ былъ наемнымъ войскомъ изъ Индѣйцевъ,

пользующихся въ тѣхъ мѣстахъ славою отличнѣйшихъ вои

новъ. Три раза мужественно отражали эти Индѣйскіе на

емники всѣ покушенія Македонянъ взять городъ присту
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помъ, даже послѣ того уже какъ въ стѣнахъ его произведе

на была брешь при помощи военныхъ машинъ. На чет

вертый день осады, когда предводитель ихъ былъ убитъ,

Индѣйцы вступили въ переговоры. Александръ обѣщалъ по

щаду этимъ храбрецамъ, съ тѣмъ чтобы они вступили въ

ряды его войскъ. Согласившись, Индѣйцы, сколько остава

лось ихъ, вышли изъ города съ оружіемъ въ рукахъ, и рас

положились на холму противъ Македонскаго лагеря— съ

тѣмъ чтобы бѣжать ночью на родину, ибо не хотѣли вое

вать съ Македонянами противъ своихъ же Индѣйцевъ. Уз

навъ объ этомъ, Александръ велѣлъ войскамъ своимъ въ ту

же ночь окружить холмъ занятый Индѣйцами, и всѣхъ ихъ

перебилъ ". Затѣмъ взялъ лишенную защитниковъ Массагу,

захвативъ въ ней мать и дочь Ассаканову. Несмотря на

храбрую защиту этого города, Александръ при осадѣ его

потерялъ изъ своихъ всего 25 человѣкъ». .

«Затѣмъ, Койна послалъ къ городу Базирѣ, надѣясь что

жители его сдадутся услышавъ о постигшемъ Ассакановъ;

Аттала-же, Алкета и Димитрія, кавалерійскихъ началь

никовъ, послалъ къ Орѣ, съ тѣмъ чтобы до собственнаго его

туда прихода они лишь обложили этотъ городъ. Но Базирцы,

полагаясь на малоприступность своего города и крѣпость

стѣнъ, не думали сдаваться, а въ Ору, для защиты ея, уда

лось пробраться варварамъ изъ сосѣднихъ краевъ, послан

нымъ отъ Абисара ?. Вслѣдствіе этихъ извѣстій, Але

ксандръ велѣлъ Койну присоединиться къ себѣ, оставивъ

подъ Базирою лишь наблюдатетьный отрядъ въ укрѣплен

номъ лагерѣ, и пошелъ на Ору; взявъ ее съ перваго же

9 Избіеніе Индѣйскихъ наемниковъ приписываетъ Діодоръ (кн. ХVП, 584)

не измѣнѣ съ ихъ стороны, а мстительности и коварству Александра, и съ увле

ченіемъ описываетъ какъ эта горсть храбрецовъ боролась отчаянно со всѣмъ Ма

кедонскимъ войскомъ.

? Абисаръ— сильный Индѣйскій владѣлецъ, покорившійся впослѣдствіи Але

ксандру.
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приступа, онъ захватилъ тутъ и слоновъ которые были сюда

собраны. Базирцы, услышавъ объ этомъ, упали духомъ, и

ночью бѣжали изъ своего города».

«Примѣру ихъ послѣдовали и остальные варвары: всѣ,

побросавъ свои города, кинулись искать спасенія на горѣ

(патра) по-имени Аoрна, считавшейся крѣпчайшею пози

ціею въ странѣ, которою будто бы и самъ Геркулесъ не

могъ овладѣть. Какой это Геркулесъ забирался въ Индію,

Ѳивскій-ли, Тирскій-ли, или Египетскій, ничего сказать

о томъ не могу; полагаю, скорѣе, что никакой, и что имя

Геркулеса приплетено сюда лишь по привычкѣ людской вы

ражаться о трудныхъ дѣлахъ, говоря что и Геркулесу были

бы они не подъ силу. Въ окружности означенная гора за

нимаетъ, сказываютъ,200 стадій, при наименьшей высотѣ въ

одиннадцать 19; доступна она лишь по одной, искусственно

продѣланной, тропѣ; на вершинѣ-же имѣетъ ключь чистѣй

шей воды, покрыта лѣсомъ, и представляетъ удобныхъ къ

воздѣлыванію и плодородныхъ полей, на столько чтобы про

кормить тысячучеловѣкъ 11. Все разсказанное воспламенило

Александра желаніемъ покорить эту неприступную тверды

ню. Эфестіонъ и Пердикка, между-тѣмъ, устроили, по при

казанію его, другой городъ, Оробатися по-имени, и, снаб

дивъ его гарнизономъ, направились къ Инду, гдѣ и заня

лись сооруженіемъ предположеннаго моста. Тогда Александръ

сатрапомъ всей страны по сю сторону Инда назначилъ Ни

канора, изъ союзниковъ; велѣлъ возобновить стѣны Базиры;

и, снабдивъ гарнизонами Ору и Массагу, направился самъ

къ берегамъ Инда. На пути сдался емудобровольно распо

ложенный недалеко отъ этой рѣки, городъ Пёукелаотиса.

и по дводору (кн. ХVП, 5 85), гора Аорнъ имѣла въ окружности 100, въ

высоту 16 стадій, и омывалась съ юга рѣкою Индомъ.

9 Тantumque arabilis et fertilis agri quantum millе bomines сolere рossint,

переводитъ другіе, едва-ли не ближе къ смыслу подлинника,
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Начальникомъ оставленнаго тутъ Македонскаго гарнизона

поставилъ онъ Филиппа, самъ-же, продолжая путь, вмѣстѣ

съ Кофеемъ и Ассагатомъ, мѣстными эпархами, покорилъ

многіе другіе, менѣе значительные, города по берегу Инда.

Придя-же въ Эмболиму, городъ находящійся невдалекѣ отъ

Аорна-горы, оставилъ здѣсь Кратера съ частію войска, по

ручивъ ему собрать большой запасъ провіанта и другихъ

потребностей, на случай если не удастся взять Аѳрна съ

перваго приступа, и осада его потребуетъ долгаго времени.

На этотъ подвигъ и отправился Александръ изъ Эмболимы.

Дѣло, при помощи покорившихся Македонянамъ окрестныхъ

жителей, которые указали другой, кромѣ бывшаго извѣст- !

нымъ, путь на гору, оказалось далеко не столь труднымъ

какъ предполагалось: въ нѣсколько дней гора была взята».

«Оставивъ здѣсь гарнизонъ подъ начальствомъ Сиси

копта, выходца изъ-за Инда, задолго передъ тѣмъ слу

жившаго въ войскахъ Бесса, по покореніи-же Бактріаны

перешедшаго на службу къ Александру, этотъ-послѣдній

направился въ страну Ассакановъ, ибо получилъ извѣстіе

что, братъ Ассакана, со слонами и немалымъ числомъ со

сѣднихъ варваровъ, убрался въ тамошнія гóры. Прибывъ къ

городу Датъ, нашелъ что городъ этотъ и окрестности его

оставлены жителями. Потому, на слѣдующій день, послалъ

Нeарха и Антіоха, усиливъ ихъ пѣхотныеполки конницею,

развѣдать тѣ мѣста, и захватить кого-либо изъ варваровъ,

съ цѣлію разузнать отъ нихъ относящееся до страны, и

гдѣ находятся собранные слоны, а самъ пошелъ къ Инду,

выславъ впередъ воиновъ для расчистки пути, ибо иначе

нельзя было бы пройти тамошними мѣстами. Захваченные

туземцы показали что Индѣйцы изъ тѣхъ мѣстъ бѣжали къ

Абисару, а слоны оставлены пастись на берегу Инда.

Вслѣдствіе этого, велѣлъ вести себя къ тому пастбищу, и, пе

реловивъ слоновъ, присоединилъ ихъ къ своему войску. При

рѣкѣ оказался лѣсъ строевой: Александръ приказалъ вои
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намъ срубить его и построить суда, на которыхъ и спу

стился по Инду до мосту, уже задолго передъ тѣмъ изго

товленному Эфестіономъ и Пердиккою».

Этимъ извѣстіемъ собственно и заканчиваетъ Арріанъ

повѣствованіе свое о второмъ походѣ Александра черезъ

Кабулистанъ; но, въ видѣ особаго эпизода, сообщаетъ, за

тѣмъ, сказку, въ которую и самъ не вѣритъ— отомъ какъ

Александръ, во время пребыванія въ краю между Кофеномъ

и Индомъ, принялъ въ подданство городъ Нису, построен

ный будто бы Діонисомъ (Вакхомъ) о ту пору когда вое

валъ онъ Индію; какія рѣчи велъ Александръ съ головою

этого города; какъ пировалъ и приносилъ жертву Діонису

на сосѣдней горѣ Мероса, и какъ суровые Македоняне раз

гулялись при этомъ случаѣ.

Приведя разсказъ Арріана, изложимъ въ сокращеніи чтò

о томъ же походѣ Александра говоритъ Квинтъ Курцій (кн.

VІП, гл. 10-12). По этому писателю, Александръ, всту

пивъ изъ Бактріи въ предѣлы Индіи, встрѣченъ былъ мѣст

ными царьками, явившимися услышать и исполнять его волю.

Затѣмъ, пославъ Эфестіона и Пердикку къ Инду, для по

коренія и принятія въ подданство попутныхъ странъ, и по

строенія флотиліи, самъ, взявъ помянутыхъ царьковъ въ про

водники, двинулся (другимъ путемъ) къ ближайшему горо

ду, обращая въ бѣгство, послѣ легкихъ стычекъ, тѣхъ кто

дерзалъ, заграждать ему дорогу. Прибывъ-же къ этому го

роду (Курцій не называетъ его по-имени), и раздраженный

раною полученною при рекогносцировкѣ его, приказалъ,

чтобы навести ужасъ на туземцевъ, городъ тотъ сжечь, а

жителей его избить. Отсюда двинулся къ Нисѣ, и, принудивъ

жителей ея къ сдачѣ одною долговременною блокадою этого

города, отправился на сосѣднюю гору Мероса, гдѣ цѣлые

десять дней со всѣмъ войскомъ своимъ пировалъ и веселил

ся. Изъ Нисы походъ продолжался въ странуДедала, остав

ленную жителями, удалившимися въ гóры. Тоже было сдѣ
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лано и обитателями Акадеры. Вслѣдствіе этого, Александръ

вынужденъ былъ раздѣлить свою армію на малые отряды, и

дѣйствовать ими одновременно въ разныхъ мѣстахъ: Пто

ломей побралъ многіемалые города, Александръ—нѣсколько

большихъ. Затѣмъ отряды были снова стянуты, армія пере

правилась черезъ Хоаста. Койнъ оставленъ былъ осаждать

богатый городъ Базиру, а самъ Александръ направился къ

Мазатѣ (Маzagas), гдѣ, по смерти владѣльца страны, Ас

сакана, правила ею и городомъ мать покойнаго по-имени

Клеофа. Естественное положеніе Мазаги, стѣны которой

занимали протяженіе 35 стадій и защищались гарнизономъ

изъ 30,000 воиновъ, было превосходно: съ востока омыва- "

лась она быстрою рѣкою съ крутыми берегами, съ другихъ

сторонъ защищалась отвѣсными скалами и глубочайшимъ

подъ ними рвомъ. Огромнаго труда стоило воинамъ Але

ксандра, засыпка этого рва, самъ онъ былъ раненъ при ре

когносцировкѣ, но когда, наконецъ, пущены были въ ходъ

осадныя башни и тараны, послѣдовало изъ города предло

женіе о сдачѣ и просьба о пощадѣ. Сама царица вышла

въ сопровожденіи многочисленной свиты своихъ женщинъ,

предлагая побѣдителямъ вино въ золотыхъ чашахъ, и пред

ставила Александру своего внука. Тронутый, говорятъ, кра

сотою Клеофы (бабушки?), Александръ возвратилъ ей го

родъ, и утвердилъ за нею все ея владѣніе. Затѣмъ, самъ

оставшись въ Мазалѣ, послалъ Александръ противу Оры вое

ноначальника своего Полиперкона, который овладѣлъ не толь

ко этимъ городомъ, но и нѣсколькими другими, жители ко

торыхъ укрылись съ оружіемъ въ рукахъ на конусообразную

скалу по-имени Аoрна, которой, по народной молвѣ, не

удалось взять и самому Геркулесу. Покорять эту твердыню

отправился самъ Александръ, и, при помощи одного туземца,

указавшаго за деньги какъ подняться на нее, успѣлъ въ

этомъ. Отсюда, оставивъ Сисикоста начальствовать въ Аор

нѣ и надъ окрестною страною, Александръ направился къ
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Эмболимѣ. Въ одной тѣснинѣ на"пути, нѣкто Эриксъ про

тивусталъ ему съ 20,000 ратниковъ: Александръ разбилъ

этихъ « Индѣйцевъ», и черезъ 16 дней послѣ того (sехtis

decimis castris) прибылъ къ Инду, гдѣ Эфестіономъ приго

товлено былоуже все нужное къ переправѣ черезъ эту рѣку.

Въ короткихъ словахъ разсказываетъ также и Стра

бонъ (кн. ХV, гл. 1, 5 26-27) о пути Александра изъ

Бактріи въ Индію: «Возвратившись изъ Бактріи черезъ Па

ропамисъ кратчайшимъ прежняго путемъ, поворотилъ онъ

тотчасъ налѣво, къ западнымъ предѣламъ Индіи, къ рѣкѣ

Кофу, и къ Хоаспу, который впадаетъ въ Кофъ при городѣ

Племиріѣ, протекши предварительно мимо другаго города,

Гориды, и орошаетъ Бандобену и Гандаритисъ 19. За Ко

фомъ течетъ Индъ. Перейдя черезъ Кофъ, Александръ по

корилъ всю горную страну между этою рѣкою и Индомъ,

населяемую Астаканцами, Масіанами, Нисейцами и Гипа

сіями, за землею которыхъ слѣдуетъ Ассаканская со сто

личнымъ городомъ Массагою; а затѣмъ, къ Инду уже, есть

другой городъ, Пёуколаитисъ, при которомъ Александръ и

перевелъ войско черезъ Индъ по мосту».

При объясненіи въ какихъ именно мѣстахъ нынѣшняго

Кабулистана совершались описанныя передвиженія Алексан

дра, разногласіе между комментаторами происходило и про

исходитъ преимущественно вслѣдствіе неизвѣстности какія

нынѣшнія рѣки края слѣдуетъ разумѣть подъ Хоесомъ, Эвас

"Такъ по тексту Страбона, изданному К. Мюллеромъ (8trabonis Оеодта.

рhiса, Рагisiis, 1898, р. 694) и его же Латинскому переводу; но такъ выходить

неладно, приписывается Турею то что, казалось-бы, должно относиться къ кому,

Вильсонъ такъ и относитъ къ Кофу чтó читаемъу Страбова о туреѣ, безо вся

кой оговорки что у Страбова не то значится (Аriаnа Аntiquа, р. 1841. неза

лишне замѣтить также: 1) что вмѣсто газыва, али тамъ, какъ у мюллера, ча

тали прежде Гетма», «ѣ»; 2) что, вмѣсто плакать, читается въ иныхъ уу.

кописяхъ 1474ва»; а вмѣсто Владовыми–матвѣвна». См. цитированное издана,

Страбова, стр. 108. Ср. также о помянутомъ мѣстѣ у этого писатели: драмы,

въ Оеsch. Аlехаnders, s. 897, и Лассена, въ 2ur Geschichte der кongе на вы.

trien, s. 188, и въ Іцd. Аlterthumskunde, 1, 129;
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пломъ и Гуреемъ, упоминаемыми у Арріана. Размѣры труда

нашего не позволяютъ намъ изложить отчетливымъ образомъ

нетолько всѣхъ, но даже главнѣйшихъ мнѣній и предположе

ній высказанныхъ, какъ по этому предмету собственно, такъ

и вообще по пріуроченію мѣстностей имена которыхъ встрѣ

чаются у Арріана и другихъ писателей древности въ разска

захъ ихъ о второмъ походѣ Александра по Кабулистану.

Перечень такого рода позволяемъ мы себѣ замѣнить соб

ственными нашими соображеніями о порядкѣ въ какомъ со

вершались здѣсь передвиженія Александра, соображеніями

которыя во многомъ отличаются отъ высказаннаго прежде

насъ Куромъ, Э. Жакё, Вильсономъ, Дройзеномъ, Гюгелемъ,

Лассеномъ, Вивьенъ Сенъ-Мартеномъ и другими писавшими

о предметѣ послѣ Риттера. Болѣе всѣхъ сходимся мы во

взглядахъ и объясненіяхъ нашихъ съ Абботомъ, который,

въ статьѣ своей подъ страннымъ заглавіемъ Сiradus ad Аor

non 19, представилъ отчетливѣйшее до сихъ поръ изслѣдова

ніе о походѣ Александра изъ Бактріи въ Индію.

Александрія, основанная Александромъ при первомъ по

ходѣ его черезъ Кабулистанъ, должна была находиться, какъ

доказано выше (стр. 739), гдѣ-нибудь у южной подош

вы Гинду-Куша въ нынѣшнемъ Кабульскомъ Кугестанѣ.

Сюда и возвратился Александръ изъ Бактріи, перебрав

шись черезъ Гинду-Кушъ, другимъ, кратчайшимъ преж

няго, путемъ, такъ-какъ для перехода черезъ Кавказъ

въ Бактрію употребилъ онъ 15—17 дней, а для обрат

наго перехода къ Паропамисадамъ— только десять 1".

Изъ Александріи направился онъ въ Никею, а оттуда къ

19 Напечатано въ Лоurn. of Вengal Аsiat. Sос. Vol. ХХШ, рр. 309—363

а дополненія къ этой статьѣ,—тамъ же, vol. ХХХП, рр. 409—420.

*" Лассенъ полагаетъ что въ Бактрію прошелъ Александръ черезъ Тульскій

а изъ Бактріи — кратчайшею дорогою, черезъ Хавахскій-Перевалъ (lud,

Аlterthumskunde, Ш, 121); но дорога черезъ послѣдній перевалъ не короче, я

дл и н нѣе для слѣдующихъ изъ Кутестана, въ Эндерабъ или обратно.
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рѣкѣ Кофену. Кофенъ—несомнѣнно Кабулъ-Дарья; но во

просъ въ томъ, съ какого пункта Кабулъ-Дарья называ

лась Кофеномъ, и могло-ли носить это имя верховье ея

образуемое сліяніемъ Горбенда и Пенджшира? Такъ-какъ

это верховье не называется нынѣ Кабулъ-Дарьею, то нѣтъ

причинъ думать чтобы было иначе и за двѣ тысячи лѣтъ.

Посему, подъ Кофеномъ, полагаемъ мы, могъ разумѣть Ар

ріанъ Кабулъ-Дарью лишь ниже сліянія ея съ Горбендомъ

и Пенджширомъ. Это видно изъ того также что восточною

границею Земли- Паропамисадовъ считался, какъ видимъ

изъ Арріана, тоже Кофенъ, чтó не имѣло бы никакого смы

сла если принимать за Кофенъ которое либо изъ вер

ховьевъ Кабулъ-Дарьи до общаго всѣхъ ихъ сліянія. Но

мы идемъ далѣе: мы полагаемъ что восточною границею

Земли-Паропамисадовъ Кофенъ могъ быть тогда только, если

примемъ что за верховье его считалась нынѣшняя рѣка

Ками. Это единственное объясненіе при которомъ, слова

Арріана будутъ имѣть полный и ненатянутый смыслъ 19.

9 Точно такое же представленіе о Кофенѣ имѣлъ и Страбонъ, который, какъ

видѣли мы (выше, стр. 749), сказавши что Александръ пошелъ къ этой рѣкѣ,

упоминаетъ вслѣдъ за нею только объ одномъ впадающемъ въ нее Хоасmѣ,

т. е. Линдай-Синдѣ; не считай Страбонъ рѣку-Каму за верховье Кофена,

онъ, по всей вѣроятности, упомянулъ бы о такомъ важномъ притокѣ Ко

фена на-ряду съ ходспомъ. Птоломей-же и не знаетъ въ Кабулистанѣ другой

рѣки кромѣ коаса (т. е. Коса Арріанова), который и заставляетъ впадать въ

инцъ совершенно согласно съ гидрографическимъ взглядомъ Афтанцевъ, полагаю

щихъ, что въ Индъ впадаетъ собственно"Лендай-Синдъ, а Кабулъ-Дарья есть

только притокъ Левдай-Синда. Что подъ Коасомъ Птоломея необходимо разу

мѣть Ленбай- Синдъ, а не Каму-рѣку, видно изъ того что притокомъ Коаса по

казываетъ онъ рѣку Суастъ, т. е. Севадъ. Соблазняло также изслѣдователей что

Арріанъ, въ книгѣ своей «Объ Индіи» (гл. ГV), притоками Кофена показываетъ

три рѣки: Лалантъ, Сoастъ и Гаррой, изъ коихъ о двухъ первыхъ не упоми

наетъ въ «Анавасисѣ». Мы не видимъ тутъ ничего мудренаго: Гаррой и Соастъ

сутъ явно Пенджкора и Севадъ, сліяніемъ своимъ образующіе рѣку, которую въ

Анавасисѣ называетъ онъ Хоеc'омъ; подъ Малантомъ-же, принимая Каму-рѣку

за верховье Кофена, могъ онъ разумѣть соединенныйтокъ Логара, Кабулъ-Дарьи,

Пенджшира и Горбенда, сливающійся съ Камою околоДжелальабада. Стоитъ толь

ко принять наше мнѣніе о томъ что древніе разсматривали рѣку-Каму какъ
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Изъ Александріи ближайшій и удобнѣйшій путь на Кофенъ

въ этомъ значеніи лежалъ Александру черезъ Пачганскую

Долину и перевалы Корайскій и Бадпашскій—тотъ самый

путь которымъ обыкновенно отправлялся Баберъ изъ Куге

стана въ Лемганъ и Джелальабадскую-Долину. Никею, слѣ

довательно, нельзя искать гдѣ-либо въ Кугестанѣ. Имя этого

города Греческое; до Македонянъ не могло быть въ краю

городовъ съ Греческими именами: стало-быть Никея—пе

реводъ туземнаго имени съ тѣмъ же значеніемъ. По Виль

сону, городъ могъ зваться Джаятурѣ, «городомъ побѣды»,

какъ зовутся многіе города въ Индіи, и находиться на мѣстѣ

Беграма 19. Намъ кажется что ужъ ежели искать Никею въ

Кугестанѣ, такъ удобнѣе было бы пріурочивать ее къ разва

линамъ въ Коратасѣ (см. выше, стр. 679), мѣстности имѣю

щей то стратегическое значеніе что городъ, здѣсь располо

женный, могъ служить какъ-бы ключомъ ко входу въ Паг

ганскур-Долину, и, слѣдовательно, запирать путь ведущій

черезъ нее въ Средній и Восточный Кабулистанъ. Но мы

того мнѣнія что, по смыслу Арріанова повѣствованія, Ни

кея должна была находиться гдѣ-либо ближе къ Кофену, въ

Легманѣ или на Джелальaбадской-Равнинѣ. Отсюда, изъ

верховье Кофена, и всѣ недоразумѣнія исчезаютъ, все становится яснымъ и со

образнымъ съ гидрографіею Кабулистана, какъ мы ее знаемъ. О Гуреѣ рядомъ

съ Соастомъ упоминается и въ Магабаратѣ, какъ указалъ Шванбекъ (Мegasthе

nis. Гndiса, р. 32), гдѣ первый называется Гаури, послѣдній—Сувасту. Вивьенъ

Сенъ-Мартенъ (8ur lе bassin dе Корhés, 1. с. рр. 28—29) Хоесъ Арріановъ

считаетъ за соединенный токъ Алингара и Алишенга; Эвастлъ его—за описку

вмѣсто Хоaстъ, какъ у Аристотеля и Страбона, подъ Хоаспoмъ, разумѣя рѣку

Каму; Гурей Арріановъ —за Лендай-Синдъ. Равнымъ образомъ за описку

вмѣсто Хоастъ считаетъ онъ и Коасъ у Птоломея.

** Аrianа Аntiquа, р. 183. Риттеръ (въ Аbhandlungen der К. Акаd. der

Viss. 2u Вerlin, aus d. J. 1829, s. 162) и Дройзенъ (0esch. Аlех. d. Gr. s. 368)

принимали Никею за Кабулъ. Потомъ Дройзенъ увидалъ какая это нелѣпость, и

рѣшилъ (Dіe Gesch. des Нelenismus, П, 622) что Никея должна была находить

ся близь р. Торбенда до впаденія его въ Кабулъ-Дарью, съ чѣмъ соглашается и

Лассенъ (Іnd. Аlterth. П, 125). Вивьенъ Сенъ Мартенъ отыскиваетъ ее гдѣ-то

въ Кафиристанѣ: см. его Еtude sur lа géographie du bassin deКophès, 1. с. р. 24.
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Никеи, дѣлаетъ Александръ распоряженіе о явкѣ къ нему

какъ владѣльца Таксильскаго изъ-за Инда, такъ и другихъ

съ этой стороны рѣки, и владѣльцы являются. Какъ-бы ни

ожидали они этого вызова, все-же, по полученіи его, надо

было имъ нѣсколько времени чтобы собраться въ путь, и

прошло нѣсколько дней пока прибылъ къ нимъ герольдъ

Александровъ, и пока доѣхали они изъ городовъ своихъ до

Александрова лагеря. Чтó дѣлалъ Александръ въ этотъ про

межутокъ, у Арріана не упоминается. Тѣмъ временемъ, по

лагаемъ мы, овладѣлъ онъ Легманомъ и Джелальабадскою

Долиною. Не занявъ этихъ пространствъ, нельзя было бы

ему двигаться далѣе; а какъ о занятіи этомъ не находимъ

ничего, ни у Арріана, ни у другихъ, то, должно полагать,

народонаселеніе центральной равнины Кабулистана покори

лось герою Македонскому безъ сопротивленія, такъ же какъ

и народонаселеніе западной.

О взятіи Никеи силою не говорится: значитъ сдалась

она добровольно. Никея, далѣе, лежала по сю сторону Ко

фена: потому пріурочиваю я ее къ Бераму около нынѣш

няго Джелальaбада, находя подтвержденіе тому и въ мѣст

номъ преданіи, по которому (см. выше, стр. 678) городъ

тутъ существовавшій знался Аджуна, чтó напоминаетъ Сан

скритское аджая, или аджаянія, «непобѣдимый», какъ и

долженъ былъ называться у туземцевъ городъ имя котораго

Македоняне перевели на свой языкъ Никеею 1".

Увѣрившись въ бóльшемъ или мёньшемъ расположеніи

явившихся по его зву владѣльцевъ съ западной стороны р.

Инда (ничего другаго не можетъ разумѣться у Арріана

подъ словами од влі тадe той Пидой), Александръ разсчелъ

9 Абботъ, по другимъ соображеніямъ, но такъ же какъ и мы, помѣщаетъ

Никею на Джелальaбадской-Равнинѣ, пріурочивая ее къ самому Джелальабаду

цаталь за Аornon, 1. е. р. з13). Конаніемъ, относительно Никеи на Гидасшѣ по

лагаетъ что она тоже звалась у Индѣйцевъ Аджая (Nuшіsшаtiс Сhгоnicle,

ушП, 190).

46
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что если въ областяхъ ихъ и можетъ встрѣтиться сопроти

вленіе, то незначительное, почему занятіе этихъ областей и

поручилъ Эфестіону съ Пердиккою. Отправилъ онъ ихъ,

говоритъ Арріанъ, въ Пёукелаотиду, къ рѣкѣ Инду, гдѣ

впослѣдствіи и устроили они мостъ черезъ эту рѣку. Мостъ,

по свойству рѣки, едва-ли могъ быть устроенъ гдѣ-либо

выше или ниже Атока, подъ которымъ и въ настоящее вре

мя производится единственная на всемъ теченіи Инда пере

права по мосту. Въ Пёукелаотидѣ же, по Арріану («Объ

Индіи», гл. ГУ), впадаетъ въ Индъ и р. Кофенъ. Слѣдова

тельно, Лёукелаотида, по Арріану, должна соотвѣтствовать

нынѣшней Пишаверской-Области. Сюда, съ Джелальабад

ской.-Равнины, Эфестіонъ и Пердикка могли проникнуть

лишь двумя путями (не водою же, на плотахъ по Кабулъ

Дарьѣ, спускались они): либо черезъ Хайберскія ущелья,

либо по лѣвому берегу Кабулъ-Дарьи, дорогою изъ Лаль

пура на Гештнагаръ, извѣстною подъ именемъ Карапской (см.

выше, стр. 500–501). Такъ-какъ ни о какихъ затрудненіяхъ

по пути въ Пёукелаотиду у Арріана не упоминается, а это

едва-ли предположимо еслибы полководцы Алексадра слѣ

довали туда Хайберскимъ-Проходомъ, то мы полагаемъ что

двигались они по Карапской дорогѣ. Подтвержденіе этому

находимъ и въ томъ что на пути ихъ лежалъ городъ Аста,

который должны были они осаждать цѣлый мѣсяцъ: «городъ

Аста»—это будетъ по-Санскритски Гастинагара, слѣдова

тельно нынѣшній Гештнацарѣ 1”, на Лендай-Синдѣ, именно

тотъ пунктъ, на который выводитъ Карапская дорога. За

исключеніемъ «Астова-Города», полководцамъ, посланнымъ

для овладѣнія Пёукелаотидою, не пришлось брать въ ней

силою никакого другаго, изъ чего должно заключать что

страна покорилась безъ сопротивленія. Говорится, правда,

"" Догадка о тождественности «Астова-Города, съ нынѣшнимъ пенатамаромъ

принадлежитъ Конингему. См. Лournal оt Вenga1 Аsiat. sосуды. ххш. р. вsn.
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у Арріана далѣе о приказаніи Эфестіону укрѣпить Ороба

писа; но какъ о предварительномъ разрушеніи этого го

рода Македонянами не упоминается, то можно полагать что

Оробатисъ—либо колонія основанная полководцами Але

ксандра, либо туземный городъ, по дотолѣ не имѣвшій укрѣ

пленій 14.

Возложивъ занятіе Пишаверской-Равнины на Эфестіона

и Пердикку, себѣ предоставилъ Александръ дѣло болѣе

трудное:— покореніе горной части Восточнаго-Кабулистана:

это и выражается у Арріана извѣстіемъ что онъ двинулся

на Аспасійцевъ, Гуреевъ и Ассакановъ. Съ этою цѣлію,

отъ береговъ Кофена отправился онъ къ р. Хоесу, черезъ

страну гористую. Пощимая, какъ и мы, подъ Хоесомъ Арріа

на рѣкуЛендай-Синдъ, Абботъ ведетъ Александра изъ Ни

кеи на Гештнагаръ Карапскою дорогою; затѣмъ-въ Севад

скую-Долину; изъ нея—въ долипу р. Пенджкоры (принимая

ееза Гурей, черезъ который долженъ былъ переправляться

Александръ на пути въ Массагу); далѣе-же, не зная какъ

вывести его оттуда на Массагу, которая, по близости къ Орѣ

и Аорну, должна была находиться, по-видимому, гдѣ-шбудь

около горъ окаймляющихъ съ сѣвера Саму-Юсуфзійскую,

начинаетъ толковать что Арріанъ сбился съ толку, перепи

сывая военные журналы сопутниковъ Александра 19 Марш

рутъ предлагаемый Абботомъ, кромѣ того что оказывает

ся неудовлетворительнымъ по сказанному обстоятельству, не

можемъ мы принять и потому еще что Карапскою дорогою

отправили уже къ Инду Эфестіона и Пердикку, Александръ

же едва-ли пошелъ къ Хоесу по слѣдамъ ихъ. Куръ, объ

** Лассенъ полагаетъ что Оробатисъ долженъ былъ находиться по-близости

Хайберскаго-Прохода, и занятъ былъ Македонскимъ гарнизономъ чтобы вла

дѣть этимъ проходомъ (Іind. Аlterth. П, 127, прим. 3). Вивьенъ Сенъ-Мартепъ

находитъ что Оробатису соотвѣтствуетъ скорѣе мѣстность Добенди (8ur le bassin

dе Корhés, 1. с. р. 38).

9 Лourn. of Вengal Аs. Soe. Vol. ХХШ, pр. 334-336.

4539
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ясняя движенія Александра отъ Никеи къ Инду, несетъ та

кую чепуху 19, какая неизвинительна для него вдвойнѣ: и

какъ для человѣка лично бывшаго въ Кабулистанѣ, и

какъ для военнаго, который долженъ знать что войска не

могутъ ходить вездѣ гдѣ вздумается вести ихъ. Нечего упо

минать и о маршрутахъ которыми заставляли двигаться Але

ксандра по Восточному-Кабулистану Риттеръ, Дройзенъ и

подобные имъ кабинетные ученые, какъ по тому именно что

они кабинетныеученые, для которыхъ ничего не стоитъ пере

вести армію черезъ какіе-угодно горные хребты, и перепра

вить ее черезъ любую рѣку въ какомъ пунктѣ вздумается, такъ

и по тому что страна, по которой водили они Александра,

была имъ вовсе неизвѣстна. Другоедѣло Лассенъ: онъ могъ

уже пользоваться картами Уокера,потому его комментарій на

движенія Александра долженъ-бы быть удовлетворительнѣе

работъ его предшественниковъ по этому предмету. Лассенъ,

доказывая что Хоесъ Арріановъ тождественъ съ рѣкою-Ка

мою, ведетъ его на эту-послѣднюю, заставляетъ его поды

маться долиною ея вплоть до подошвы Южнаго-Гиндукуша

(по Вуду; см. выше, стр. 345), и населяетъ долинуэту Аспа

сіями, утверждая что Аспасіи и Ассаканы—одно и тоже,

Эваспла, по его мнѣнію, притокъ рѣки-Камы. Отъ подошвы

Южнаго, или, какъ называетъ его Лассенъ «Внутренняго»

Гинду-Куша (выше показано что онъ не существуетъ), за

ставляетъ онъ поворотить Александра вспять, и ведетъ его на

Пенджкору, признавая ееза Гурей, а по переправѣ черезъ

Пенджкору— на Массагу, помѣщая ее въ низовьѣ Гурея.

Отсюда, какимъ путемъ неизвѣстно, приводитъ къ Орѣ, по

сосѣдству съ Индомъ 11. Противъ такого распредѣленія дви

женій Александра можно многое возразить; ограничимся слѣ

дующимъ: 1) путь къ р. Камѣ съ устья Пенджшира въ Кабулъ

*? Лourna1 Аsiatique, 3-me serie, t. 1V, рр. 383—396.

* 1ndische Аlterthumskunde, П, 127—139.
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Дарью, откуда ведетъ Лассенъ Александра на р. Каму, во

все не пролегаетъ гористыми мѣстами, какъ читаемъ уАр

ріана; 2) одвиженіи вверхъ по Хоесу нѣтъ ни слова у Арріа

на, Лассенъ-же заставляетъ Александра подыматься вверхъ

по Камѣ до паралели Асмара, гдѣ, какъ видѣли мы (стр.

517), рѣка эта принимаетъ въ себя слѣва единственный при

токъ который можетъ быть признанъ за Эвасплъ; 3) съ рѣчки

этой, о которой, по ничтожности ея, странно было-бы упо

минать Арріану, умалчивающему о переправѣ Александра

черезъ Кабулъ-Дарью на пути изъ Александріи въ Никею,

нѣтъ никакой дороги въ долину р. Пенджкоры; 4) чтобы съ

лѣваго берега Пенджкоры пройти къ низовью этой рѣки

(гдѣ помѣщаетъ Лассенъ Массагу), надо переправляться че

резъ большую рѣку-Севадъ, а у Арріана нѣтъ ни слова о

переходѣ черезъ эту рѣку; 5) народонаселенію съ низовья

Лендай-Синда (низовья Пенджкоры, или Гурея) укрываться

въ гóры на берегу Инда (Аoрнъ) нѣтъ никакой стати;

И Т. Д.

Мы вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе Аббота что въ изложе

ніи Арріана есть та или другая проруха относительно по

слѣдовательности движеній Александра въ Восточномъ-Ка

булистанѣ; да какъ-бы и не случиться такой прорухѣ у писа

теля разсказывающаго о подробностяхъ похода по стра

нѣ хорографія которой неизвѣстна ему въ-точности, и не

имѣя подъ рукою никакой карты ея. Удивительно было

бы если-бы Арріанъ не ошибся ни въ чемъ, ни чего не спу

талъ. Но если онъ въ чемъ-либо промахнулся, если за

ставилъ, на-примѣръ, Александра переправляться черезъ

Гурейдо осады Массаги, тогда-когда Гурей лежалъ на пути

его изъ этого города, то одного такого промаха достаточно

уже, при неизвѣстности гдѣ именно находились тѣ тверды

ни о покореніи которыхъ Александромъ идетъ рѣчь, чтобы

сдѣлать невозможнымъ какой-либо разумный комментарій на

движенія его въ Восточномъ-Кабулистанѣ. При разсмотрѣ
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піи этихъ движеній, полагаемъ мы, хорошо было-бы, во вся

комъ случаѣ, имѣть постоянно въ виду походъ въ ту же сто

ропу совершеншый Баберомъ зимою 1518—1519 года, съ

тою же цѣлью какая была у Алексапдра—обеспечить себѣ

возможность вторженія въ Индію подчиненіемъ власти своей

горныхъ владѣній Восточнаго-Кабулистана. Къ сожалѣнію,

за перерывомъ въ запискахъ Бабера съ 1508 по январь 1519

года, не имѣемъ мы свѣдѣній о началѣ этого похода, о томъ

именпо какимъ путемъ пробрался онъ въ Чандульскую-До

липу, гдѣ застаемъ его 3-го япваря 1519 года. Принимая въ

соображеніе чтò сообщаетъ объ этомъ походѣ самъ Баберъ,

можно думать что съ Джелальaбадской-Равнипы Александръ

направился въ Баджóуръ черезъ Гоштипскую-Долину: тутъ

есть дорога 19, и дорога эта пролегаетъ гористыми мѣста

ми, какъ та которою, по Арріану, шелъ Александръ изъ

Никеи къ Хоесу. Хоесъ въ такомъ случаѣ будетъ озна

чать Баджбургскую-Рѣку, которую сопутники Александра

могли основательно называть этимъ именемъ, какъ ближай

шій притокъ Лендай-Синда. Первый, не называемый у

Арріана по-имени, городъ взятый Александромъ по пе

реходѣ черезъ Хоесъ, слѣдуетъ, потому, искать на сѣвер

ной сторонѣ Баджóурской.-Рѣки, можетъ быть въ урочищѣ

Чити (Сhehi), гдѣ, какъ значится на Уокеровой Мар of thе

Vestern Рrovinсes, существуютъ еще какія-то развалины.

Андакѣ, тамъ же, соотвѣтствовало-бы нынѣшнее селеніе

Джендаула. Эвасплома, тогда, была-бы рѣка:-Джендауль

ская, а безыменнымъ городомъ Аспасійскаго владѣльца —

селеніе Майдана въ долинѣ того же имени, гдѣ также, по

означенной Уокеровой картѣ, имѣются развалины. и куда

изъ Джендаула дѣйствительно не болѣе двухъ дней пути,

** См. у Массона, въ Variousjourneуs, 1. 223. Абботъ (Сradus ad Аornon,

1. с. р. 330) считаетъ возможнымъ проникнутъ въ Баджòуръ дорогою изъ Лальтура,

мы не знаемъ есть-ли такая дорога.
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употребленныхъ Александромъ на переходъ отъ Андаки до

безыменнаго города Аспасійскаго владѣльца. Тутъ и гóры

кругóмъ, куда могли удалиться жители этого, сожженнаго

ими самими, города. Аритей, кому какъ нравится, можно

пріурочивать и къ с. Бираула, и къ городкуДирѣ; если-же

придавать большое значеніе извѣстію Арріана что Але

ксандръ, чтобы добраться до Аригея, долженъ былъ пере

валить черезъ гóры, то, разумѣя подъ горами этими Лас

тургскій-Хребетъ, можно заставить Александра прогуляться

въ Чепана-Серай на р. Камѣ *9, или, въ чемъ болѣе смысла,

въ Кашгарскій городокъ Ласпура, служащій ключемъ къ

Лагорійскому.-Перевалу черезъ Ласпурскій-Хребетъ, и по

тому имѣющій важное стратегическое значеніе, которое и

могло побудить Александра укрѣпить вновь этотъ городокъ,

и обратить его въ Македонскую колонію. Въ горахъ же

Ласпурскаго-Хребта, между Диромъ и Бирауломъ, естествен

но было искать пріюта и обитателямъ праваго побережья

Пенджкоры, бѣжавшимъ со вступленіемъ сюда Македонцевъ.

Дѣйствія Кратера, оставленнаго Александромъ, по сдачѣ

Андаки, довершить покореніе окрестнаго края, могли за

ключаться въ завоеваніи Баджбургской-Долины, покончивъ

съ чѣмъ и догналъ онъ Александра въ Аригеѣ. Пока, та

кимъ образомъ, приводилось къ покорности Аспасійское

населеніе западной части Пенджкорской-Долины, получает

ся извѣстіе что Ассаканы вознамѣрились противустать въ

значительныхъ силахъ. Александръ долженъ былъ спѣшить

противу сборища ихъ, и спѣшитъ, направляясь на Ассака

новъ черезъ Землю-Гуреева и трудно-переходимую рѣку

Гурей. Послѣднее обстоятельство показываетъ что съ пра

" именно къ Чеганъ-Сераю или нуртилю на рѣкѣ-Камѣ и пріурочивается

Аригей Конингемомъ (Numismatic Сhronicle, VП, 182). Вивьенъ Сенъ-Мартенъ

отыскиваетъ его въ нынѣшнемъ Naоghi (8ur le bassin de Кophés. 1. с. р. 82),

т. е. въ Навазаѣ (см. выше, стр. 646).
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ваго берега Пенджкоры переправился онъ на лѣвый или

восточный; Массача, слѣдовательно, куда прибылъ онъ по

слѣ этой переправы, и куда укрылась бóльшая часть окрест

ныхъ Ассакановъ, должна была находиться къ востоку отъ

Пенджкоры и Лендай-Синда. Баберъ, изъ мѣстъ гдѣ Ба

джóурская-Рѣка впадаетъ въ Пенджкору, направился, перей

дя черезъ послѣднюю (о чемъ, впрочемъ, въ «Запискахъ»

не говорится, но иначе быть не могло), въ Нижній-Севадъ;

затѣмъ, по переправѣ черезъ рѣку-Севадъ, Катланг"скимъ

Проходомъ, пробрался, по-видимому, въ Бунирскую-Доли

ну**. Сдается намъ что точно такимъ же путемъ шелъ и

Александръ. По переправѣ черезъ Пенджкору (Гурей), по

лагаемъ мы, вступилъ онъ, черезъ Талашъ, въ Севадскую

Долину, главное гнѣздо Ассакановъ, какъ нынѣ это глав

ное гнѣздо Юсуфзіевъ, и готовы охотно согласиться съ мнѣ

ніемъ Конингема пріурочивающаго Массачу къ нынѣшнему

Манглауру (см. выше, стр. 489) *9: недалеко отсюда была

уже и Индія, откуда легко было вызвать наемниковъ такъ

честно защищавшихъ этотъ городъ. Изъ Севадской-Доли

ны, по взятіи Массаги, Александръ, полагаемъ мы, повер

нулъ на юго-востокъ, въ Буниръ, пройдя туда черезъ Ай

лемскій-Хребетъ дорогою изъ Навагая въ Сагаденъ, о

которой говоритъ Алимъ-ул-Лахъ (см. выше, стр. 478-479)

"мешоir., р. 249—за. .

*9 Мumismatic Сhronicle, VП1, 192. Абботъ другаго мнѣнія. Какой-то тузе

мецъ сказывалъ ему будто по правую сторону рѣки-Севада есть опустѣлый го

родъ по-имени Массаторъ, мѣстоположеніе котораго совершенно такое же какъ

Арріановой Массами: къ этому Массаторуи заставляетъ Абботъ итти Александра

прямо изъ Аригея, не переходя р. Гурея: переправа эта, по мнѣнію Аб

бота, должна была имѣть мѣсто уже по взятіи Массаги (1. с. рр. 335—336). По

Куру (Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. VП, р. 309), въ сѣверной части Гент

нагарскаго-Округа есть развалины древняго города который будто-бы назы

вался Массаншаръ: на Сreat Тrigonom. Surveу имени этого не значится. Лас

сенъ (Іnd, Аlterthumskunde, 1, 422 и П, 130, 137) полагаетъ что упоминаемаяу

Панини страна и рѣка Масакавати указываетъ на существованіе города Маса

ки, который долженъ быть тождественъ съ Массамою Арріана.

—-
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Направляемъ мы сюда Македонскаго героя, основываясь на

томъ, во-первыхъ, что Ора, куда пошелъ онъ изъ Масса

ги, должна была находиться гдѣ-нибудь по-близости Инда,

такъ-какъ туда послано было подкрѣпленіе отъ владѣльца

Абисары (на восточномъ берегу Инда, въ нынѣшней Геза

рейской-Области 19); и, во-вторыхъ, на томъ что Аорна,

долженствовавшій находиться по-сосѣдству съ Орою, ле

жалъ при Индѣ. Ору и Базиру приходится, такимъ обра

зомъ, отыскивать или въ Бунирской-Долинѣ, или на юж

ныхъ скатахъ Чинглейской-Цѣпи *". Такъ или иначе, Але

ксандръ, управившись съ этими городами, обращается къ

Инду, и, недоходя до этой рѣки, занимаетъ городъ Пёуке

лаотисъ, и затѣмъ нѣсколько другихъ уже по самому берегу

Инда. Это весьма толково: значитъ, Александръ, утвердивъ

власть свою въ долинахъ Севадской и Бунирской, и отло

живъ до времени покореніе Аорна, какъ подвигъ славный,

но существенно ненужный, направился оттуда въ нынѣш

нюю Саму-Юсуфзійскую, чтобы докончить такимъ образомъ

покореніе страны до самаго Инда. Городъ Пёукелаотися,

судя по разсказу Арріана, долженъ былъ находиться гдѣ

нибудь на берегахъ Кабулъ-Дарьи недалеко отъ впаденія ея

въ Индъ, быть можетъ около нынѣшнихъ Нóушерё или Ако

ры. Затѣмъ, такъ-какъ Эфестіономъ и Пердиккою упрочено

уже было владычество Македонское по правую, а имъ са

* См. объ этомъ у Лассена, въ 1nd. Аlterth. П, 188, прим. 1.

9 Куру (Лоurn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. VП1, р. 309) разсказывали что

въ Бунирѣ есть до сихъ поръ городъ по-имени Ура, но на Отеаt Тrigonom.

8urveу имени этого мы не нашли. Абботъ (Сradus ad Аornon, 1. с. р. 337)

пріурочиваетъ Ору къ развалинамъ около Гунда (Нoond) на Индѣ, которыя

будто бы доселѣ зовутся Ура (Оora). Что касается до Базиры, то ее готовы на

ходить во всѣхъ селеніяхъ Юсуфійской-Самы, носящихъ названіе Базар”а, т. е.

«рынка». Абботъ (1. с.) пріурочиваетъ ее къ селенію Баджа, на сѣверъ отъ Пендж

пирской горки, недалеко отъ Гунда; но такого селенія опять не значится на

Отеаt. Тrigonom. Surveу. Чтобы имѣть и свое мнѣніе по этому предмету, мы,

пожалуй, готовы отыскивать Базиру въ Били (см. выше, стр. 687).
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мимъ— по лѣвую сторону Кабулъ-Дарьинскаго Низовья,

признаётъ Александръ возможнымъ завершить завоеваніе

Кабулистана послѣднимъ подвигомъ — покореніемъ непри

ступнаго Аорна *". Съ этою цѣлію подымается онъ еще

выше по Инду, и, оставивъ Кратера въ Эмболимѣ *”. ко

торую, по-близости ея отъ Аорна, приходится пріурочивать

тоже къ какой-нибудь мѣстности въ углу между Индомъ и

Кофеномъ, осаждаетъ и беретъ знаменитую скалу. Казалось

бы все уже кончено; но отъ Аорна, прежде чѣмъ итти на

переправу къ Инду. Александръ. по Арріану, отправляется

опять въ страну Ассакановъ, снова вздумавшихъ сопротив

ляться убравшись въ горы. Городъ Дирта, къ которому, въ

землѣ ихъ, идетъ Александръ. оказывается, изъ дальнѣйша

го разсказа, находившимся невдалекѣ отъ Инда. Поэтому,

приходится думать что отъ Аорна проникъ Александръ опять

въ Буниръ, и, выйдя оттуда на Саму-Юсуфзійскую черезъ

Чинглейскія-Горы, спустился къ нынѣшнему Гунду, а от

туда двинулся къ мосту черезъ Индъ, около Атока.

Таковы, кажется намъ, могли быть движенія Александра

на пространствѣ Восточнаго-Кабулистана, по выступленіи

изъ Никеи, если только не напуталъ чего-нибудь Арріанъ,

" Риттеръ, ничѣли мы (ст. 46), считаетъ лотокъ «потомъ греческимъ

и переводитъ «не-птичій», т. е. куда и птицы не залетаютъ. Вильсонъ (Аriana

Аntiquа, р. 192) полагаетъ что это Эллинизированная форма мѣстнаго Санскрит

скаго слова: авара, или аварана, ограда», «палисадъ», слóва которое, въ со

«тета «тѣ тѣ, «тателей «ьма часть печахъ потомъ, что

Пeшауръ, Баджоуръ, Раджоуръ. Нельзя читать послѣ этого, безъ улыбки, какъ

Лбвенталь (Лоurn. of Вengal Аs. Soe. Vol. ХХХП, рр. 15—16), забывая что Ар

ріанъ упоминаетъ еще о другомъ Аорнѣ, въ Бактріи, надсаживается, доказывая

ученѣйшимъ образомъ, по всѣмъ правиламъ новѣйшей лингвистики, что Аорносъ

образовалось изъ Варанасъ или Варанаси, какъ должна была называться въ

древности мѣстность на западномъ берегу Инда, насупротивъ Атока.

*" Эмболиму находитъ Абботъ въ нынѣшнемъ селеніи, Омбъ на берегу р.

Инда, въ одной широтѣ съ Магабанскимъ-Пикомъ, утверждая что имя Эмболима

произошло отъ Пенджабскаго обычая различать одноименныя мѣстности прибав

ляя къ нимъ имя сосѣдняго города или селенія, Омбъ-же сосѣдитъ къ востоку съ

селеніемъ Болима (1. е. р. 344).
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а вслѣдъ за пимъ и мы. Предшествовавшіе намъ изслѣдовате

ли распредѣляютъ эти движенія иначе. Критиковать эти

распредѣленія, взаимно другъ друга опровергающія. дока

зывая въ чемъ и какъ несогласны они съ обстоятельствами

изложенными у Арріана, не позволяютъ намъ, какъ уже ого

ворились мы, тѣсныя рамки нашей работы. Замѣтимъ толь

ко, что 1) если Аорня дѣйствительно находился на берегуИн

да, какъ читаемъ у Діодора. Страбона и Кв. Курція, и подъ

Индомъ слѣдуетъ разумѣть здѣсь ту же рѣку которую те

перь зовемъ мы этимъ именемъ, а не одинъ изъ Кабули

станскихъ ея притоковъ, какъ намекаетъ Э. Жаке "": и 2)

если дѣйствительно мѣстоположеніе Аорна открыто или

Абботомъ 11, который доказываетъ что это гора Малабана,

въ Чинглейской-Цѣпи (см. выше, стр. 473), или Конинге

момъ. который всѣ подробности объ Аорнѣ, встрѣчаемыя

у Арріана и другихъ, находитъ точь-въ-точь"соединенны

ми въ нынѣшнемъ Ранитарѣ, неподалеку отъ праваго берега

Инда **. то Массагу, Базиру и Ору никоимъ образомъ нельзя

уже отыскивать въ долинѣ Пенджкоры. Что касается до Нисы,

то, если дѣйствительно находилась она у подошвы горы или

горъ по- имени Меросъ, ближе всего искать ее по-сосѣд

ству съ горами Мора (Мora Ghur), какъ, по Оreat Тrigonom.

Surveу оf Гndia, зовется протяженіе Айлемскаго-Хребта у за

падной части Бунира; близъ этихъ горъ находится и пере

валъ изъ Навагая въ Сагаденъ, которымъ, полагаемъ мы,

долженъ былъ пройти Александръ изъ Севала въ Буниръ?

* Въ Лourna1 Аsiatique, octobre 1887, vol. 1V, р. 396.

*" Лournal оf Вengal Аsiat. 8ос. Уol. ХХП, р. 340-341.

** Тамъ же, vol. ХХVП, р. 103. Ранитарѣ или Раншать Конинтема есть та

самая мѣстность, которую Лбвенталь (см. выше, стр. 688—689) описываетъ подъ

именемъ Наотрам.ской-Горы.

* Вакхическій характеръ Нисы считая Греческимъ изобрѣтеніемъ. отвер

гать самое существованіе города который назывался такъ, или похожимъ именемъ,

находитъ Лассенъ непозволительнымъ (Ind. Аlterthumskunde, П, 133), въ чемъ

и мы совершенно съ нимъ согласны.
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1

Гораздо важнѣе для насъ, чѣмъ объясненіе движеній

Александра по Кабулистану, тѣ этнографическія и другія свѣ

дѣнія которыя извлекаются изъ Арріанова описанія этихъ

движеній. Равнину Кабульскую занялъ сынъ"Филипповъ, на

пути въ Бактрію, какъ видѣли мы, безъ сопротивленія со

стороны ея жителей, которыхъ сопутники его единогласно

называютъ Паропамисадами, именемъ, по-видимому, коллек

тивнымъ и притомъ Греческаго сочиненія, произведеннымъ

отъ горнаго хребта подъ которымъ они жили, и который

Македоняне, узнавъ подъ названіемъ Паропамиc'а ?”, пере

крестили въ Кавказа. Птоломей, дѣйствительно (см. вы

ше, стр. 199), подъ общимъ именемъ Паропамисадовъ, пе

речисляетъ пять отдѣльныхъ народцевъ. Къ числу этихъ

народцевъ должны были принадлежать и Отіи упоминае

мые Гекатеемъ 49, обитая около нынѣшняго Гутіана, въ

сѣверной части Кугдамена. Земля-Паропамисадовъ, по Стра

бону (см. ХV, гл. П, 5 10), была людна и обильна вся

кими припасами, кромѣ оливковаго масла. Судя по тому что

онъ причисляетъ ее къ Аріанѣ, населеніе ея должно было

принадлежать болѣе къ Персидскому, чѣмъ къ Индѣйскому

племени: по всей вѣроятности, составляло оно переходное

звено между двумя племенами этими, съ перевѣсомъ Пер

сидскаго элемента. Ни о какихъ мѣстныхъ владѣльцахъ,

какъ въ Восточномъ-Кабулистанѣ, которыхъ Арріанъ титу

луетъ «эпархами», а Кв. Курцій «царьками» (reguli), здѣсь,

между Паропамисадами, не упоминается: политическое по

ложеніе страны было, значитъ, иное чѣмъ въ Восточномъ

*" Лассенъ считаетъ Паропамисъ или, по Птоломею, Паропанисъ, за мѣстное

названіе Паропанишада: такъ, по его мнѣнію, дóлжна была зваться страна подъ

Нишада, горами находящимися, по Индѣйской космографіи, къ югу отъ Меру,

и потому, полагаетъ онъ, соотвѣтствующими Гиндукушскому-Хребту. См. Пnd.

Аlterthumskunde, П, 135—136.

** Еragmenta historicorum Graесorum, а Сar. et. Тheod. Мiiller editа (Ра

risiis, 1841), vol. 1, р. 12, Л: 175 Неcataei fragmentorum.
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Кабулистанѣ; можно думать что, завися отъ Персеполь

скихъ шегиншаховъ, управлялась она (отдѣльно или вмѣстѣ

съ сосѣдними областями, входившими въ составъ УП-й са

трапіи по дѣленію Дарія.-Истаспа), сатрапомъ отъ нихъ по

ставлявшимся, который, со вступленіемъ Александра въ стра

ну, или бѣжалъ, или перешелъ на его сторону: "быть мо

жетъ сатрапомъ этимъ былъ тотъ самый Персъ, по-имени

Проэксъ, котораго и оставилъ Александръ править стра

ною подъ надзоромъ Нилоксена. Изъ того что Земля-Паро

памисадовъ пріобрѣтена была безъ боя, и не возставала по

томъ, можно заключать также что народонаселеніе ея было

мирное, промышленное, торговое. Путь отсюда черезъ Гин

ду-Кушъ счелъ, однакоже, Александръ нужнымъ обеспечить

за собою основаніемъ Александріи и другихъ поселеній на

протяженіи его: горные Паропамисады, значитъ, какъ и во

обще горцы, не внушали ему къ себѣ такого довѣрія какъ

собратія ихъ по равнинамъ и въ городахъ. Городовъ въ

Землѣ-Паропамисадовъ Птоломей (см. выше, стр. 200),

поименовываетъ шестнадцать, изъ коихъ девять приходят

ся на пространство собственно Кабульской-Равнины, въ

томъ числѣ Лохарна, несомнѣнно нынѣшній Лотаръ, и

Кабура, иначе Ортосшана, нынѣшній Кабула. Изъ осталь

ныхъ семи, одни, должно думать, не сохранились до нашего

времени, другіе во времена Александра, быть можетъ, и не

существовали еще. Объ Ортостанѣ упоминаетъ и Страбонъ

(кн. Х1, гл. 1Х, 59, и кн. ХV, гл. П, 98), говоря что городъ

этотъ находится въ Землѣ-Паропамисадовъ при соединеніи

трехъ дорогъ изъ Бактріи, въ разстояніи, по Эратосвену,

2000 стадій отъ города Арахотовъ, и 1000 стадійдо пре

дѣловъ Индіи 99.

* «До предѣловъ Индіи», а не до рѣки Инда, чѣмъ и объясняется малость

разстоянія показываемаго Эратосвеномъ, такъ-какъ Индія начиналась къ вос

току отъ г. Кабула, уже за рѣкою Кофеномъ, т. е. какъ доказано выше, за рѣ

кою-Камою.
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По возвращеніи изъ Бактріи, Александръ, направившись

изъ Александріи въ Никею и къ рѣкѣ Кофену, дорогою

пролегающею черезъ горы отдѣляющія Ниджрóускую доли

ну отъ Тагóуской, и эту-послѣднюю отъ Легмана, не встрѣ

тилъ здѣсь сопротивленія, равно-какъ и на равнинѣ Джелаль

aбадской (гдѣ помѣщаемъ мы Никею): тутъ продолжались

еще, сплошь или мѣстами, жилища Паропамисадовъ. Далѣе

къ востоку начиналась уже Индія, съ другимъ народонасе

леніемъ, съ иными нравами, болѣе или менѣе миролюби

выми еще на равнинѣ Пишавера по правую сторону Ка

буль-Дарьи, но уже весьма воинственными въ горной части

Восточнаго-Кабулистана и на равнинѣ по лѣвому низовью "

Кабулъ-Дарьи. Здѣсь помѣщаетъ Арріанъ три народа:

Астасійцева, Гуреева и Ассаканова. Вѣроятно всѣ три бы

ли сродни между собою; отъ Арріана узнаёмъ о нихъ одно-—

что всѣ они были «варвары», отличные отъ Индѣйцевъ

за-Индскихъ: о послѣднихъ онъ, въ разныхъ мѣстахъ «Ана

васиса», постоянно упоминаетъ какъ о чѣмъ-то особомъ отъ

туземцевъ Восточнаго-Кабулистана, въ книгѣ-же своей

«Объ Индіи», говоря что между Индомъ и Кофеномъ жи

вутъ «Индѣйскіе» народы Астакены и Ассакены, замѣчаетъ

что они «уступаютъ Индѣйцамъ за-Индскимъ, какъ росло

стію, такъ и мужествомъ, причемъ и не такъ смуглы какъ

тѣ». (кн. ГV). Выходитъ, что Восточный-Кабулистанъ насе

лялся особою породою Индѣйцевъ, которые отъ Арійцевъ

Индіи отличались быть можетъ тѣмъ что помѣшаны были силь

нѣе съ древнѣйшими аборигенами, но при этомъ, по мѣст

нымъ условіямъ, крѣпче сохранили бѣлизну тѣла. Чисто

кровными Индѣйцами были эти « варвары» Восточнаго

Кабулистана, или помѣсью, во всякомъ случаѣ властвова

ли надъ ними династіи Индѣйскаго происхожденія, и гос

подствующимъ языкомъ былъ Санскритскій или Пали: это

видно изъ собственныхъ именъ разныхъ эпарховъ Восточ

наго-Кабулистана, встрѣчаемыхъ у Арріана, и изъ топо
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графическихъ и этнографическихъ названій въ странѣ, не

говоря уже о Капурдигирійской надписи *". Какимъ обра

зомъ помянутые три народца размѣщались на пространствѣ

Сѣверовосточнаго-Кабулистана, неясно для насъ изъ опи

сываемыхъ у Арріана движеній Александра. Намъ кажется

даже что Арріанъ, рer lapsum calami, смѣшиваетъ иногда

Аспасійцевъ съ Ассаканами, т. е. пишетъ Ассаканы тамъ

гдѣ слѣдовало-бы писать Аспаeійцы. Но изъ этого нисколь

ко не слѣдуетъ чтобы Аспасійцы и Ассаканы были одинъ

и тотъ же народъ, какъ старается доказать Лассенъ, утвер

ждающій что въ Индѣйскомъ эпосѣ говорится объ нихъ подъ

именемъ Аевака? Вильсонъ и Вивьенъ Сенъ-Мартенъ въ

Аспасіяхъ Арріана и Гиппасіяхъ Страбона признаютънынѣш

нихъ Пашайцева 9. ПоПтоломею, верхнюю часть Восточнаго

Кабулистана занимали:западнѣе—Лампаи, восточнѣе—об

ласть Суастёна; подъ Лампагами и Суастеною лежала Горіза,

а на востокъ отъ нея къ Инду жили Гандары (см. выше, стр.

201). Но это Птоломеево размѣщеніе, на точность котораго

и вообще нельзя очень полагаться, быть можетъ вовсе не

годится въ комментарій для Александрова времени, такъ

какъ въ-теченіе 400 слишкомъ лѣтъ отдѣляющихъ Алексан

дрійскаго географа отъ Македонскаго завоевателя могли

*" Такъ, "Аrns есть, по Вильсону, Наsti, царское имя часто встрѣчающееся

въ Пуранахъ; затухлая есть Sanjaуа, личное имя встрѣчающееся въ Магабаратѣ:

544кая-тоя — Sasiguрtа, тоже что Сhandragupta, т. е. «лунохранимый»; Пауки из

тая — Рushkalà или Рukikala-vati, Индѣйскихъ писателей, тородъ который помѣ

щали они въ Землѣ-Гандаровъ; "Артуаtes — Аrijavа или Аrinjaуа, «враговъ по

бѣждающій» (городъ); "Аааахутой — aswа-seni, «на конѣ сражающіеся: и т. д.

См. Аrianа Аntiqua, рр. 185, 189, 192.

* 1nd. Аlterthumskunde, 1, 422 и 589, 11, 129—130 и 142— 143. Къ этому

прибавляется еще что Камбоджа, имя одного изъ Асвакійскихъ народовъ, со

храняется доселѣ — въ Кафиристанѣ, такъ-какъ по муллѣ Неджибу (см. выше,

стр. 224) одно изъ колѣнъ Сіятшушскихъ зовется Камоджи. Народъ Камбоджа

упоминается въ Индѣйскихъ источникахъ обокъ съ Явана и Парасика (Грека

ми и Персами). См. 2eitschr. f. d. Кunde d. Могуеnlandes. В. П, s. 55—56.

*" Аriаnа Аntiquа, р. 139; Sur lа géographie du bassin dе Корhés, 1. с. р. 31.
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произойти значительныя перемѣны въ размѣщеніи тузем

цевъ Кабулистана. Извѣстіе Арріаново что Александръ

шелъ къ Инду отъ города Пёукалаотиса въ сообществѣ съ

Кофеемъ и Ассагетомъ, «эпархами этой области», указы

ваетъ—на основаніи изложеннаго выше (стр.741) о значе

ніи какое имѣютъ у Арріана собственныя имена эпарховъ

Кабулистанскихъ и за-Индскихъ—что въ части нынѣшней

Самы-Юсуфзійской, къ берегамъ Кабулъ-Дарьи и Инда, жи

ли Кофеи (отъ которыхъ, должно полагать, заимствовано

было и названіе Кофена для низовья Кабулъ-Дарьи) и Ас

сатеты. Весьма вѣроятно что всѣ эти Астакены, Ассака

ны, Ассагеты, Кофейцы и т. д. были отдѣльныя колѣна одно

го и того же народа, подобно тому какъ нынѣшніе, живущіе

въ тѣхъ же мѣстахъ, Хаттаки, Хайберцы, Моменды, Мохам

медзіи, Юсуфзіи и т. д. принадлежатъ всѣ къ одному и тому

же народу Афганскому. Народъ частями котораго являются,

по-видимому, эти Астакены, Ассагеты, Гуреи, Кофеи и

проч. звался въ совокупности своей, должно полагать, Ган

дарами; а пространство нынѣшней Пишаверской-Области,

называющейся такъ отъ города Пишавера, покрывалось тогда

общемъ именемъ Пёукелаотнды — отъ города Пеукелаю

тис"а, приходится думать, главенствовавшаго въ ней. И,

какъ Афганскія колѣна управляются, бóльшею частію, каж

дое своимъ ханомъ, такимъ же образомъ, видится, и каж

дое изъ Гандарскихъ колѣнъ управлялось собственнымъ

князькомъ (благого; по Арріану, regulus по Кв. Курцію).

Князьки эти, судя по тому что разсказывается объ Астѣ,

сидѣли каждый въ главномъ городѣ своего колѣна, и, смо

тря по тому чье господство простиралось на страну, при

знавали надъ собою верховную власть, то шегиншаховъ

Ирана, то магараджей Индіи, а по временамъ, когда то и

другое господство ослабѣвало по какимъ-либо причинамъ,

пользовались независимостію: таково именно было, по-ви

димому, положеніе ихъ въэпоху Македонскаго нашествія.
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3. о ввкмкнлгхъ отъ Алккслндгл-вкликлго до за

ВОЕВ АIIIII СТРАIII СКІII (1 АIIII.

Оставивъ Кабулистанцевъ, какъ видѣли мы, управлять

ся, по-прежнему, собственными князьками, подъ надзоромъ

двухъ сатраповъ,Тиріаспа въ западной, и Никанора—

въ восточной части страны, Александръ повелъ полки свои за

Индъ, откуда возвратился въ Иранъ другимъ уже путемъ.

Во время пребыванія въ Индіи, недовольный Тиріaспомъ,

онъ замѣнилъ его Бактріанцемъ Оксіартомъ, отцемъ жены

своей, Роксаны *". Македонское владычество въ странѣ

опиралось на колонистовъ поселенныхъ въ Александріи и

нѣкоторыхъ другихъ новооснованныхъ городахъ *1, и на

гарнизоны разсаженные по твердынямъ уже изстари суще

ствовавшимъ. По кончинѣ Александра, при первомъ пере

дѣлѣ Азіатскихъ областей Пердиккою, въ управленіи Паро

памисадами утвержденъ былъ Оксіартъ, а начальникомъ со

предѣльныхъ съ ними странъ Индіи (значитъ и Восточнаго

Кабулистана) назначенъ Питонъ Агеноровъ **. Но въ

316 году до Р. Х. видимъ уже Питона этого сатрапомъ

въ Вавилонѣ, куда, по всей вѣроятности, долженъ онъ былъ

удалиться съ береговъ Инда, принужденный къ тому воз

станіемъ Индѣйцевъ 19. Восточная часть Кабулистана” съ

этихъ самыхъ поръ перешла, надо полагать, въ руки Чан

драгупты, изъ рода Мaурія, основавшаго въ Индіи могу

. 9 По Арріану: Анавасисъ, кн. У1, гл. 15.

«и къ числу такихъ городовъ относитъ Дройзенъ Картану и Кадрузій, о

существованіи которыхъ подъ Кавказомъ упоминается у Плинія (Н. М. VI, 23), а

равно и Астерузію, которая по Стефану Византійскому населена была выход

цами изъ Крита (Оeschichе des Нelenismus. Наmburg, 1843. в. 616).

« Арріавъ: «О преемн. Алекс.», 5 36, стр. 745 по изданію К. Мюллера (Ра

нія, 1846); дiодоръ, кн. ХVП, 5 3; по Юстину (кн. ХШ, 5 4), Паропамяса

дами посланъ былъ управлять Экстархъ.

ч. діодоръ, кн. ХІХ, 5 56; Лассенъ, въ Іid. Аlterthumskunde, П, 195.

49
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щественнѣйшую изо всѣхъ дотолѣ существовавшихъ тамъ

имперій; западную-же уступилъ ему, по договору, Селевкъ

Никаторъ, на долю котораго, по послѣднему дѣлежу между

полководцами Александра, достались всѣ восточныя области

бывшей Персидской Монархіи **.

Какую религію исповѣдовали жители Кабулистана о ту

пору какъ явился къ нимъ Александръ, въ историковъ по

слѣдняго не видно. По всей вѣроятности, пробавлялись они

какою-нибудь смѣсью древнѣйшихъ Иранскихъ вѣрованій съ

древнѣйшими Индѣйскими, причемъ на Пишаверской.-Равни

нѣ преобладалъ, быть можетъ, Брахманизмъ. Объ этомъ

предметѣ сказано будетъ нѣсколько словъ ниже. Во всякомъ

случаѣ, Буддизмъ едва-ли проникалъ сюда до царствованія

знаменитаго внука Чандрагупты, царя Асоки, т. е. до по

ловины П вѣка передъ Р. Х., когда былъ онъ здѣсь тор

жественно проповѣданъ и принятъ. На третьемъ Буддій

скомъ соборѣ, имѣвшемъ мѣсто въ 17-мъ году правленія

Асоки (246 до Р. Х.), опредѣлено было отправить миссіи

для проповѣди ученія Шакьямуни въ сосѣднія страны, въ

томъ числѣ и въ Гандарію, гдѣ, какъ и въ Кашмирѣ, по

вѣствуютъ Буддійскія легенды, имѣло тогда мѣсто поклоне

ніе змѣямъ, на чтó имѣются также указанія у Страбона

(кн. ХV, гл. 1, 5 28) и въ Магабаратѣ 19. Объ Лона ска

зывается въ «Магавансох что ставира Магаракшита, от

правленный проповѣдывать къ нимъ, обратилъ изъ нихъ

въ Буддизмъ 170,000 душъ, и 10,000 посвятилъ въ духов

ное званіе 19; подъ Пона-же этими едва-ли можно ра

9 Страбонъ, кн. ХV, гл. 2, 5 э.

*Тhе Мahavansо, vith the translation subjoined. Ву G. Тurnour (сеуlon,

1887) 1, 73; 1ndische Аlterthumskunde, 1, 7о6, и П, 235.

** Маhavansо, transl. bу Тurnour, 1, 74. Достовѣрность извѣстій этого источ

ника, по отношенію къ миссіямъ разосланнымъ въ разныя страны по заключеніи

третьяго Буддійскаго синода, подтвердилась, неожиданнымъ образомъ, разрытія

ми Конингена и Мѳси въ Бильзскихъ топахъ: въ числѣ мощей тамъ ими най
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зумѣть тутъ кого-либо другаго, кромѣ перемѣшавшихся съ

Греками жителей пограничнаго съ ИндіеюЗападнаго-Кабу

листана, уступленнаго Селевкомъ Чандрагуштѣ. Памятникомъ

стараній Асоки къ распространенію Буддизма въ Кабули

станѣ остается до нашихъ дней указъ его изсѣченный на мо

политѣ въ Капуръ-ди-Гири (см. выше, стр. 716-718). Въ

его же правленіе воздвигнуты были, по всей вѣроятности,

первые тóпы и монастыри Буддійскіе въ этой странѣ. Ле

генды объ Асокѣ повѣствуютъ что онъ вскрылъ семь изъ

числа осьми ступъ (топовъ) въ которыхъ помѣщены были

первоначально останки Шакьямуни-Будды, раздѣлилъ ихъ

на 84,000частей, заключилъ каждую въ особую изъ нарочно

изготовленныхъ для этого коробочекъ, золотыхъ, серебря

ныхъ, хрустальныхъ и лазуриковыхъ, и разослалъ эти ко

робочки по всѣмъ, даже самымъ незначительнымъ, городамъ

своего царства, съ-тѣмъ-чтобы надъ каждою возведена была

ступа, и при каждой ступѣ выстроенъ монастырь (вшара),

чтó все и было исполнено въ-теченіе трехъ лѣтъ *". Пусть

число возведенныхъ ступъ и вигаръ преувеличено во сто

разъ; все-же изъ 840 ихъ, десятокъ-другой долженъ былъ

достаться на долю Кабулистана 19. Какъ быстро и, вмѣстѣ

съ-тѣмъ, прочно утвердилось здѣсь ученіе Шакьямуни, мо

денныхъ оказались и принадлежащія нѣкоторымъ изъ великихъ миссіонеровъ

означеннаго времени, упоминаемымъ въ «Магавансою. См. Лоцrn. of thе Коуа!

Аs. Soe. Vol. ХП, р. 111.

«и вернуфъ: 1ntroduction a тѣistoire du Вouddhismе Гпdien, Г, 372; Маhа

vansо, trans. bу Тurnour, 1, 26 и 34.

9 сканъ-цанъ упоминаетъ объ одиннадцати ступахъ въ разныхъ частяхъ

кабулистaна построеніе которыхъ приписывается Асокѣ (Ву-ю), и которыя ви

дѣлъ онъ, въ первой половинѣ VП-го вѣка, еще цѣлыми. Кромѣ того, десятокъ

стунъ временъ Аcoки существовалъ еще въ Сюань-Цаново время въ Тавнійскомъ

Владѣнія. См. Мémoires sur les сontrées occidentales раr Нiouen-Тhзапg, trad.

раr 8t. auien (Рaris, 1857), vol. 1, рр. 54, 97, 98, 119, 120, 122—124, 167, 140;

и хол. П, р. 188. Изъэтого видно, между прочимъ, какъ ошибочно относитъ Риттеръ

(см. выше, стр. 14о) возведеніе первыхъ ступъ въ Кабулистанѣ къУП вѣку

до Р. Х.

499



— 772 —

жемъ заключать изъ того что когда, по случаю торжествен

наго освященія Руванвельскаго тóпа въ Цейлонѣ, прибыли

туда, въ 157 году до Р. Х., посольства изъ разныхъ зе

мель, то изъ Гонскаго города Аласадды явился— разска

зывается въ «Магавансох 19— теро Іонскій Магадам

маракшито съ 30,000 бикшу (монаховъ). Эта « Іонская

Алaсадда», ясно, не можетъ быть ничѣмъ инымъ кромѣ Гре

ческой Александріи въ Паропамисадахъ.

Пока, такимъ образомъ, по южную сторону Гинду-Куша

совершался великій религіозный переворотъ, на сѣверѣ отъ

этого хребта, въ Бактріи, произошелъ немаловажный пере

воротъ политическій; правитель этой страны отъ имени

Селевкидовъ, Ѳеодотъ или Діодотъ, возмутился противу нихъ,

какъ узнаёмъ изъ Юстина (ХLП, 4), и положилъ тамъ осно

ваніе особому, независимому, владѣнію, которое принято на

зывать Греко-Бактрійскимъ Царствомъ. Послѣдовало это

около самой половины П-го вѣка до Р. Х. О преемникахъ

Діодота извѣстно изъ отрывочныхъ сказаній классическихъ

историковъ и географовъ, что Димитрій сынъ Эвѳидемовъ

завоевалъ Индію 9, а Эвкратидъ владѣлъ въ ней тысячью

городами 91. Индіею, знаемъ мы, назывались и страны по

западному берегу Инда: онѣ-то, а въ числѣ ихъ Кабули

станъ прежде всѣхъ, и должны были покориться первыя

оружію Бактрійскихъ завоевателей, тѣмъ болѣе что въ на

селеніи здѣшнемъ Греческаго происхожденія завоеватели эти

могли находить опору, какой далѣе, за Индомъ, не имѣли.

На основаніи того что въ войскѣ Эвѳидема были слоны 99,

9 Маhavansо, transl. bу Тurnour, 1, 171.

9 Страбонъ, кн. Х1, гл. 1, 5 1; Юстинъ, кн. ХLІ, 5 6.

** Страбонъ, кн. ХV, гл. 1, 5 3. Подтвержденіемъ этому извѣстію можетъ слу

жить то обстоятельство что на извѣстныхъ до 1864 года монетахъ этого госуда

ря открыто уже около 60-ти разныхъ монограммъ, означающихъ города, гдѣ были

онѣ чеканены. См. Э. Томаса, въ Numismatiс Сhronicle (nevу series), vol. ГV,

р. 206.

** Поливій, кн. Х1, 5 34.
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полагаютъ что онъ еще прежде сына своего проникалъ уже

въ Индію 99 (около 210-хъ годовъ до Р. Х.). Такъ или

иначе, Кабулистанъ изъ рукъ Маурійцевъ въ скоромъ вре

мени перешелъ снова подъ владычество государей Грече

скаго происхожденія.

Сказаніемъ Юстина (ХLП, 6) о гибели Эвкратида отъ

рукъ собственнаго своего сына (около 165-хъ годовъ до Р. Х.)

прекращаются извѣстія Древнихъ о судьбахъ Греко-Бак

трійскаго Царства, съ одной стороны ослабленнаго Парѳя

нами, съ другой совершенно разрушеннаго вторженіемъ Ски

ѳовъ. Поэтому, когда съ тридцатыхъ годовъ настоящаго сто

лѣтія стали открываться, однѣ за другими, монеты Бактрій

скаго типа съ именами государей о которыхъ ни слова не

отыскивалось въ другихъ историческихъ источникахъ, изслѣ

дователи принялись размѣщать этихъ государей преимуще

ственно по странамъ сосѣднимъ съ Бактріею, относя большин

ство ихъ къ періоду распаденія Бактрійскаго-Парства послѣ

Эвкратида, въ томъ предположеніи что правители разныхъ

областей входившихъ въ составъ этого царства—тутъ-то и

подѣлались независимыми. Находки, впослѣдствіи, двуимен

ныхъ монетъ несомнѣнно свидѣтельствующихъ, если не о

полномъ синхронизмѣ, то хотя о послѣдовательности лицъ

имена которыхъ изображены на нихъ **, значительно улуч

шили хронологическое распредѣленіе монетныхъ государей,

но въ размѣщеніи ихъ географическомъ господствуетъ доселѣ

полный произволъ фантазіи. Такъ Анаѳокла, котораго Бар

толомей помѣщаетъ въ Бактріи, Конингемъ сажаетъ въ Ка

булистанъ, Лассенъ-въ Бадахшанъ и на верховья Инда,

99 Лассенъ: 1nd. Аlterthumskunde, П, 237 и 237.

** До сихъ поръ изъ двуименныхъ монетъ извѣстны: Діодотова съ именемъ

Агаѳокла, Діодотова съ именемъ Антимаха-Ѳеоса, Эвѳидемова съ именемъ Ага

ѳокла, и Эвкратидова съ именемъ Геліокла и Лаодикеи. См. Мumismatiс Сhronicle

(nen series), vol. П, рр. 184—185.
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а Э. Томасъ— въ Арахосію **; такъ Антимаха, котораго

Лассенъ, вмѣстѣ съ другими, сажалъ первоначально въ

Дрангіанѣ, перемѣщенъ былъ потомъ тѣмъ же Лассеномъ

въ Согдіану, Вильсономъ— къ сѣверу отъ Земли-Геза

рейцевъ и на западъ отъ Балха, а по Конингему оказы

вается властвовавшимъ въ Восточномъ-Кабулистанѣ 19.

Вообще, основателемъ особаго Греческаго Царства въ Ин

діи, ядромъ которому до конца служилъ Кабулистанъ, счи

таетъ Лассенъ Аполлодота, полагая начало правленія его

около 160 года до Р. Х. Затѣмъ, въ преемники ему

даетъ онъ, послѣдовательно, Зоила, Мeнандра, Стратона

съ Агаѳоклеею, Иппострата, Діонисія, Діомеда, Ни

кія, Телефа и, наконецъ, Гермея, при которомъ, около

85 года до Р. Х., конецъ этому царству положенъ былъ

покореніемъ его Скиѳскимъ государемъ Козуло-Кадфисомъ.

Но черезъ нѣсколько страницъ понадобилась уже переста

новка въ этомъ размѣщеніи: Діонисій оказался царство

вавшимъ не послѣ Иппострата, а послѣ Аполлодота, совре

менно съ Зоиломъ **. Въ шаткости основаній своихъ къ

изложенному хронологическому и географическому размѣще

нію лицъ извѣстныхъ лишь по именамъ ихъ на монетахъ,

сознается и самъ знаменитый Индіанистъ 99.

Комбинаціями такимъ образомъ стряпаемыми историче

** См. Кбhneis 2eitschrift fur Мunz- Siegel- und Vappenkunde, 1843, ч. 76;

Сhronological and geographical table of Аlехanderts successors in the Еast —

въ Numismatic Сhronicle, vol. VШ; Гndische Аlterthumskunde, П, 292; Мumis

matic Сhronicle (nevу series), vol. П1, р. 230.

9 2ur Geschichte der Griechischen Кбnige in Вaktrien. s. 195, 237 и 265;

1nd. Аlterthumskunde, П, 309; Аrianа Аntiqua, р. 274; Кoнингемова Сhro

nological and geоgraphiсаl table, 1. с.

* 1ndische Аlterthumskunde, П, 325—337, 386 и 795.

** Піesе Аnnahmen,—читаемъ у него—allerdings nur auf Vahrscheinlichkeit

Аnsрruch machen Кбnnen; и далѣе: Пrrthtimer lkaum vermieden verden Кбnnen,

da dіе Еrfahrung herausgestellt hat, dass die auverlassigsten Вehauрtungen der

еrfahrensten Мumismatiker durch neu entdeckte Мunzen viedergelegt vorden

sind (1nd. Аlterth. 11, в12, 816).
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ское знаніе не подвигается ни на шагъ. Весьма важно

было бы, напротивъ, открытіе Конингема что въ моно

граммахъ на такъ-называемыхъ Бактрійскихъ монетахъ за

ключаются названія мѣстностей гдѣ биты монеты—если-бы

только можно было полагаться на вѣрность дешифровки этихъ

монограммъ. О вѣрности этой можно судить потому что самъ

Конингемъ одну и туже монограмму считаетъ возможнымъ

читать, на-примѣръ, и влалгил., и Амага, и вамл, или пктквлла

и лвмвт 99. По его соображеніямъ, основывающимся пре

имущественно на дешифровкѣ означенныхъ монограммъ,

Агаѳоклъ устроилъ себѣ независимое владѣніе въ Запад

номъ-Кабулистанѣ еще при Діодотѣ 1-мъ, около 247 г.

до Р. Х., и непосредственнымъ преемникомъ своимъ имѣлъ

Панталеона (около 227 г.). Около 220-хъ годовъ, стра

на эта была завоевана Эвеидемомъ, царемъ Бактрій

скимъ, послѣ котораго властвовалъ въ ней сынъ Эвѳиде

мовъ Димитрій. Затѣмъ, около 190-хъ годовъ, въ Запад

номъ-Кабулистанѣ царствовалъ Гелiоклъ, а въ Восточ

номъ—Антимахъ-Ѳеосъ. Черезъ пять лѣтъ, тою и дру

гою частію страны овладѣлъ Эвкратидъ, царь Бактрій

скій; но около 170 года въ Восточномъ-Кабулистанѣ гос

подствовалъ уже Антимахъ-Никифоръ, имѣвшій преем

никами своими Филоксена и Никія. Западный-Кабули

станъ достался между-тѣмъ отъ Эвкратида сыну его Апол

лодоту 9, а отъ негоЗоилу, Діомеду и Діонисію. Діо

нисію въ Западномъ, и Никію въ Восточномъ Кабулистанѣ

наслѣдовалъ, около 159 года, Лисія, послѣ котораго вла

ствовали Антіалкидъ, Аминта и Архебій. Въ 140-хъ

годахъ, земли эти принадлежали ужеМенандру, которому,

9Мumismatie Сhronicle, vol. VП1, рр. 184—185 и 190.

*9 Убѣдительныядоказательства КонингемачтоАполлодотъ былъ сыномъ Эвкра

тида, см. въ Мumismatiс Сhronicle, VІП, 188, и въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soc.

for 1840, р. 869—870.



— 776 —

въ 135—127 годахъ, наслѣдовали Стратонъ,Гиппостратъ

и Телефъ. Послѣднимъ Греческимъ царемъ въ Кабулиста

нѣ является Гермей: около 105 года до Р. Х. царствомъ

его овладѣваетъ Скиѳскій государь Кадфисъ 91. Вообще,

замѣчаетъ Конингемъ, «несомнѣнно что долина Кабулъ

Дарьи была театромъ упорной борьбы между мелкими Гре

ческими царьками въ-продолженіе многихъ лѣтъ по убіеніи

Эвкратида, пока не подпала наконецъ подъ власть Менандра.

Весьма возможно, поэтому, что одинъ и тотъ же городъ пе

реходилъ въ-теченіе года черезъ руки двухъ и даже трехъ

владѣльцевъ: этимъ и объясняется какимъ образомъ одна и

таже монограмма является на монетахъ нѣсколькихъ совре

менныхъ государей» **. Это, дѣйствительно, возможно: при

мѣры тому имѣемъ мы и въ монетныхъ памятникахъ дру

гихъ странъ 99; что-же касается до Конингемовыхъ объяс

неній монограммъ, то, отдавая полную справедливость идеѣ

его и стремленіямъ разгадать ихъ, мы согласны съ Э. Тома

сомъ ** что полагаться слѣдуетъ лишь на весьма немногія

изъ этихъ объясненій. Удачнѣе другихъ изъ относящихся

къ Кабулистанскимъ мѣстностямъ, кажутся намъ слѣдующія:

1.) читаемая мил и миллт. означаетъ Наулибися (читай Ни

лаубиса) Птоломея, городъ въ Горбендской-Долинѣ о ко

торомъ Массонъ упоминаетъ подъ именемъ Нилаба (см. вы

ше, стр. 680—681); встрѣчается на монетахъ Аполлодо

та; 2) читаемая очи: означаетъ Офіана, т. е. Александрію

Опіанскую (см. выше, стр. 739), или подъ-Кавказскую;

встрѣчается на монетахъ Акаѳокла, Эвѳидема, Димитрія,

9 См. въ Numismatiс Сhronicle, т. VП1, указанную уже таблицу наслѣдни

ковъ Александра на"Востокѣ къ статьѣ его; Аn attemрt tо ехрlain some of thе

monograms found uроn the Grecian сoins of Аrianа and 1ndiа.

99 Xщпіsmatiс Сhronicle, VП1, 178.

9 На-примѣръ въ Джучидскихъ: см. «Труды Восточнаго Отдѣленія И. Р.

Археологическаго Общества», т. VП, стр. 332.

9 Лоurn. of thе Коуal Аsiat. Soс. Уol. ХХ, р. 132.
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Эвкратида, Аминты и Гермея. Конингемъ полагаетъ что Ni

phandа у Птоломея (см. выше, стр. 200) есть описка вмѣ

сто Орhiаné, чтò и намъ кажется вѣроятнымъ. Имя Алек

сандріи этой изображается на монетахъ Аполлодота и дру

гою монограммою, которую Конингемъ читаетъ Алвкалма;

3) читаемая клп. означаетъ Катиссу, городъ въ землѣ Па

ропамисадовъ, упоминаемыйПтоломеемъ, и о разрушеніи ко

тораго Киромъ говорится у Плинія (см. выше, стр. 200 и

730); встрѣчается на монетахъ Эвкратида;4) читаемаяпа

означаетъ Парсіану Птоломея, городъ находившійся, по Конин

гему, гдѣ-нибудь въ Пенджширской-Долинѣ; мы замѣтили уже

что Паропата у Птоломея должно быть опиской вмѣсто Пар

Віана (см. выше, стр. 200), и означаетъ городъ остатки ко

тораго существуютъ въ нынѣшнемъ Перванѣ; 5) читаемая

кав-: означаетъ Кабуру или Кабулу Птоломея, нынѣшній

Кабулъ; встрѣчается на монетахъ Гермeя; 6) читаемая

маха: означаетъ Массачу; встрѣчается на монетахъ Эв

кратида; 7) читаемая плв: означаетъ Шлецерій или Племи

рій Страбона; встрѣчается на монетахъ Эвфидема, Геліокла,

Эвкратида и Аполлодота; 8) читаемая Апом.: означаетъ Діо

нисіополь Птоломея (см. выше, стр. 201); встрѣчается на

монетахъ Эвкратида, Антимаха и Менандра. По мнѣнію Ко

нингема, Діонисіополь этотъ тождественъ съ Нисою Алексан

дровыхъ историковъ, и находился на урочищѣ Беграмъ око

ло Джелальaбада; имя-же Нагары, даваемое Птоломеемъ Діо

нисіополю, заимствовано отъ Ненкнапара (Nangrihar), имени

области въ которой находился этотъ городъ; 9) читаемая

Аги и Аггли: означаетъ Аршей Александровыхъ истори

ковъ; встрѣчается на монетахъ Агаѳокла и Аполлодота;

10) читаемая кле: означаетъ Картану (Саrtana), о которой

упоминаетъ Плиній натуралистъ (кн.V1, гл. 25) какъ о го

родѣ подъ Кавказомъ, который впослѣдствіи назывался Те

трамониса (Теtragonis); эта,чаще всѣхъ другихъ встрѣчаю

щаяся, монограмма изображена на монетахъ одиннадцати го
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сударей отъЭвѳидема до Гермeя. Картана, по Кoнингему, на

ходилась въ Беграмѣ на степи того же имени: къ этому при

водитъ его сближеніе имени Тетратониса, «квадратная», съ

квадратнымъ кремлемъ Беграма, по описанію Массона (см.

выше, стр. 676) 99.

Указаніе какія монограммы на какихъ государей моне

тахъ встрѣчаются, сдѣлано по Конингему, писавшему обѣ

этомъ въ 1844 году: въ настоящее время трудъ его долженъ

быть дополненъ въ этомъ отношеніи множествомъ новыхъ

данныхъ. Остается размѣстить также новыхъ, открытыхъ

послѣ того, государей: Артемидора, Эпандра, Ѳеоѳи

ла 9, и сдѣлать перестановку въ размѣщеніи прежнихъ,

вслѣдствіе открытія что Антимахъ-Ѳеосъ былъ современ

никомъ Діодоту-Первому.

Какое вліяніе на мѣстное населеніе Кабулистана имѣло

владычество надъ нимъ Греческихъ государей, продолжавшее

ся около полутора вѣка, никѣмъ еще надлежащимъ обра

зомъ не разсмотрѣно. Слѣды этого вліянія видимъ пока толь

ко въ усвоеніи странѣ монетнаго дѣла по Греко-Сирійскимъ

образцамъ, введеніи въ употребленіе Македонскаго кален

даря (см. выше, стр. 721), и сообщеніи Греческаго стиля

нѣкоторымъ архитектурнымъ ея памятникамъ (см. выше, стр. "

688) 99. Письмена Греческія, судя по Капуръ-ди-Гирійской

надписи, не имѣли никакого вліянія на мѣстный алфавитъ

вполнѣ уже образовавшійся, по-видимому, еще до вторженіи 1

Македонцевъ; принятіе-же этого алфавита Греческими госу

* Мumismatiс Сhronicle, vol. VІП, рр. 175—197, въ статьѣ цитированной

въ примѣчаніи 961.

** Монеты ихъ описаны уЭ. Томаса, въ Numismatic Сhronicle (nev series).

vol. ГV, рр. 201 и 207.

*? Что Греческіе архитекторы забирались въ Кабулистaнъ можнозаключать изъ

того что заходили они и далѣе, въ Южную-Индію: Стивенсонъ (Лошт. ч

Вombaу Аsiat. Sос. Уol. V, р. 157) открылъ въ трехъ древнихъ туземныхъ на

писяхъ имя Греческаго архитектора Дануканата, чтó, по"конинтему (Лопа 1

Вengal Аsiatiс Вос. Уol. ХХШ, р. 697) должно означать Динократа.
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дарями на монету свою, обокъ съ Греческимъ, доказываетъ

что находился онъ во всеобщемъ употребленіи. Изъ разныхъ

обстоятельствъ можно заключать что Греки забиравшіеся въ

Кабулистанъ скорѣе утрачивали тамъ національныя черты

свои нежели сообщали ихъ туземцамъ. Такъ Греческіе царь

ки небольшой страны этой, еле державшіеся подъ напоромъ

сосѣднихъ Парѳянъ и Юечжійцевъ, титуловали себя, заразив

шись восточною напыщенностью, «великими царями», «Ца

рями царей», «побѣдоносными», «непобѣдимыми», «боже

ственными» 99.

4, о ви кмЕннАхъ СкиѳскАго и пдреянскАго влАдычЕСТВА

Выше сказано что Бактрійское-Царство, основанное Діо

дотомъ, разрушено было вторженіемъ Скиѳовъ. Народы или

колѣна Скиѳскіе, виновники этого переворота, звались, по

Страбону (кн. Х1, гл. VП1, 5 2 и 4), Асіи, Пaciаны,То

хары, Сакараулы, и жили прежде въ странѣза Яксар

томъ, сосѣдней съ Саками и Согдiaною; эта-послѣдняя, во

время вторженія означенныхъ Скиѳскихъ народовъ, занята

была уже Саками. Когда именно это случилось, изъ Стра

бона не видно. Въ сохранившемся оглавленіи потерянной

исторіи Трога Помпея значится что въ книгѣ ХLП велъ онъ

рѣчь о томъ «какъ Скиѳскіе народы Саранки и Азіа

ны покорили Бактрію и Согдіану»; а въ книгѣ ХLШ —

о томъ «какъ Азіаны подѣлались царями у Тохаровъ, и

погибли Сардухи». Отъ Юстина (ХLП, 1, 2, 5) узнаёмъ

кое-что о столкновеніяхъ этихъ Скиѳовъ съ Парѳянами. У

Исидора Харакскаго находимъ что Саки Скиѳскіе владѣли въ

** Полнѣйшій по 1858 годъ списокъ извѣстнымъ Греко-Бактрійскимъ моне

тамъ, напечатанъ Э. Томасомъ въ его изданіи Принсиповыхъ Еssaуs, vol. П, рр.

178—199, и въ Numimatiс Сhronicle, vol. Х1Х. О новыхъ пріобрѣтеніяхъ въ

этой области нумизматики см. его же Васtrian Сoins, въ томъ же изданія (пем

series), vol. П1 и 1V.
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его время (жилъ при Антоніѣ-Тріумвирѣ) Паретакеною, ко

торая, по имени ихъ, звалась уже Сакастеною 99; Парета

кена-же, приходится по Исидору, между Дрангіаною, Арахо

сіею и Землею-Паропамисадовъ. Вотъ куда пробрались уже

Скиѳы не позже половины Г-го вѣка до Р. Х. Лѣтъ черезъ сто

послѣ того, неизвѣстный авторъ «Перипла Эритрейскаго

Моря» разсказывалъ что приморская страна гдѣ впадаетъ въ

море, семьюустьями, рѣка Синтъ (туземное имя рѣки Инда),

называется Скиѳіею, и что выше дельты Синта есть городъ

Миннамара, метрополія Скиѳская 19. Значитъ, Скиѳы овла

дѣли дельтою Инда еще до Р. Х. Наконецъ, еще черезъ сто

лѣтъ,уПтоломея Александрійскаго (Географія, кн. УП, гл. 1)

значится что страна по обоимъ берегамъ рѣки Инда, отъ

устья его вверхъ до рѣки Коаc'а (Кабулъ-Дарьи; см. выше,

стр. 751) впадающей въ Индъ съ запада, и до рѣки Зарадра

(Сетледжа), впадающей въ него съ востока, звалась—Индо

Скиѳіею. Значитъ, Скиѳы властвовали почти на всемъ про

тяженіи средняго теченія и низовьевъ Инда, страны-же по

верховью его, на сѣверъ отъ устья Кабулъ-Дарьи, имъ не

принадлежали.

Вотъ все чтó знаемъ мы отъ Древнихъ о распростране

ніи Скиѳскаго владычества отъ истоковъ Яксарта до устьевъ

Инда. Этимъ и довольствовалась ученая Европа до половины

прошлаго столѣтія, когда знаменитый орьенталистъДегинь

познакомилъ ее, впервые съ извѣстіями объ этихъ Скиѳахъ,

сохранившимися у Китайскихъ историковъ "1. Впослѣдствіи,

означенныя извѣстія переводимы и комментируемы были дру

9 См. Geographi Graeci minores, edid. С. Мuller (Рarisiis, 1855), vol. 1, р. 259

19. Тамъ же, стр. 286—287.

1 Кecherches sur quelques événements qui conсernent l'histoire des roit

Grecs de la Вactriane, et рarticulіèrement lа destruction de leur rоуаumе ра!

les Sсуthes, l'établissement de ceuх-ci le long dе l’1ndus, et les guerтеs qu’19

eurent avec les Рarthes — въ Мémoires de l’Асademie rоуale des insсriрtions О

belles lettres, vol. ХХV, 2 (1759 года).
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гими орьенталистами 19. Согласно настоящему пониманію

этихъ извѣстій, могутъ онѣ быть изложены слѣдующимъ об

разомъ 19:

По историкамъ Сымацяню и Баньгу 11, въ началѣ

П вѣка до Р. Х. жилъ въ нынѣшнемъ Тангутѣ народъ по

имени Юе-чжи, въ сосѣдствѣ къ сѣверо-западу съ другимъ

народомъ по-имени У-сунь; къ сѣверу-же отъ Тхянь-Шаня,

въ нынѣшней Джунгаріи, обиталъ народъ по-имени Св. Въ

177 годудо Р. Х., Юечжи подверглись съ сѣвера нападенію

народа Хунну, и принуждены были откочевать съ своихъ

земель, причемъ главная масса ихъ направилась, черезъ Па

мо, въДжунгарію, откуда и вытѣснила часть Сэ, которая, въ

свою очередь, откочевала на юго-западъ, къ Сыръ-Дарьѣ.

Позднѣе, Хунну потѣснили также и Усуней. Вынужденные

оставить свои обиталища, Усуни потянулись по слѣдамъ

Юечжи, и выжили ихъ изъ Джунгаріи, а Юечжи, занявъзёмли

Сэ при Сыръ-Дарьѣ, принудили послѣднихъ вторгнуться въ

Сoгдіану. Затѣмъ (стараясь быть подалѣе отъ Хунну) Юе

чжи, вслѣдъ за Сэ, сами перебрались черезъ Сыръ-Дарью,

овладѣли землею народа Да-хя, и утвердили мѣстопребываніе

** См. Малья: Нistoire généralе de la Сhinе (Рaris, 1777), vol.П, р. 36 seg;

Клапротъ, въ Тableauх historiques de l'Аsіе (Рaris, 1826), рр. 57, 132 и 163;

Броссё, въ Nouv. Лоurn. Аsiat. Т. П, р. 418 seg.; Абель-Ремюза, въ Nouveauх

Мélanges Аsiatiques (Рaris, 1829), vol. 1, р. 220 seq; въ примѣчаніяхъ къ Кое

Кoue-Кi, рр. 38 seq. и 83 seq.; и въ Мémoires de l'institut, t. VП, р. 116:

неизвѣстно кѣмъ сдѣланныйпереводъ изъ Матуанлина—въЛоurn. of ВengalАsiat.

Soe. Vol. У1, р. 81 seq.; Ст. Жюльенъ, у Вивьенъ Сенъ-Мартена, въ Мémoire

sur les Еphtalites, рр. 265 seg. Изъ первоначальныхъ источниковъ и самыя пол

ныя извѣстія—въ «Собраніи свѣдѣній о народахъ обитавшихъ въ Средней.-Азіи

въ древнія времена» соч. монаха Гакинѳа (Спб. 1851), ч. П, 6—7, 15, 17,

48—52, 54— 56.

** Означенныя извѣстія можно понимать далеко не такъ какъ ихъ понимаютъ:

предметъ требуетъ основательнаго критическаго изслѣдованія, какого не можемъ

мы предпринять въ настоящемъ трудѣ.

" Сы-ма-цянь, авторъ «Пы-Цзи», древнѣйшій Китайскій историкъ, пи

салъ въ концѣ П-го вѣка до Р. Х.–Бань-rу,авторъ «Щянъ-Хань-Шу», Исторія

старшей династіи Хань, писалъ во второй половинѣ І-го вѣка поР. Х.
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свое на сѣверной сторонѣ р. Гуй-шуй?9.—Произошло это въ

120-хъ годахъ до Р. Х.

Оказывается что Саки и Скиѳы, завладѣвшіе, по Стра

бону, сначала Согдіаною, а потомъ и Бактріаною, были Со

и Юечжи Китайскихъ сказаній. Дахя Китайцевъ суть явно

Давай Арріана, народъ населявшій Бактріану, Согдіану и

зёмли далѣе на западъ 19. Рѣка Гуйшуй — несомнѣнно

Аму-Дарья, Охus Древнихъ. Мы знаемъ, такимъ образомъ,

какія обстоятельства заставили Среднеазіатскихъ кочевни

ковъ вторгнуться въ страны принадлежавшія Греко-Бактрій

скимъ государямъ на сѣверъ отъ Гинду-Куша, и положить

тамъ конецъ ихъ владычеству.

Далѣе узнаёмъ отъ Баньгу? что около половины 1-го

вѣка до Р. Х., число Юечжи простиралось до 400.000 душъ,

и могли они выставить до 100,000 войска; но раздѣлялись

на пять удѣльныхъ владѣній, которыя онъ и поименовываетъ,

показывая разстоянія главныхъ городовъ въ нихъ отъ мѣсто

пребыванія Китайскаго намѣстника въ Восточномъ-Турке

станѣ. Принимая во вниманіе эти разстоянія, должно пола

гать что владѣніе Гаофу съ городомъ того же имени есть

Земля-Паропамисадовъ съ городомъ Кабуломъ. На югъ, вла

дѣнія Юечжи сосѣдили тогда, по Баньгу, съ владѣніемъ

Гибинѣ. По разстоянію въ какомъ столица этого владѣнія по

казывается относительно къ Гаофу, Гибинью должна была

"? «Собраніе свѣдѣній о народахъ обитавшихъ въ Средней.-Азіи», т. П, стр.

2—З, 6—7, 48. Въ транскрипціи собственныхъ именъ слѣдуемъ мы здѣсь си

стемѣ принятой въ означенномъ сочиненіи самимъ о. Гакинѳомъ.

? Даевъ обыкновенно, слѣдуя Страбону (кн. Х1, гл. VП, 51, и гл. VП1, 52),

размѣщаютъ въ нынѣшнихъ Туркменскихъ земляхъ, преимущественно къ вос

точному берегу Каспійскаго-Моря, забывая что Арріанъ помѣщаетъ ихъ въ Сог

діанѣ и Бактріанѣ: точк iт1 та6я той Тахаtées (Анавасисъ, кн. П, гл. 28, 5 86

тутъ подъ Танаисомъ, какъ и въ другихъ мѣстахъ у Арріана, разумѣется Як

сартъ, или Сыръ-Дарья.

"" «Собраніе свѣдѣній о народахъ обитавшихъ въ Средней.-Азіи», ч. Ш, стр.

54— 56,
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называться Сакастена Исидора Харакскаго "". «Когда Ве

«жи заняли къ западу государство Дахя, Сскій владѣлецъ

занялъ къ югу государство Гибинь», читаемъ у Баньгу”.

Извѣстіе это совершенно совпадаетъ съ Исидоровымъ: зна

читъ, въ то время какъ Скиѳы (по Страбону) порабощали

Бактріану, Саки (по Страбону) вторглись въ юго-западный

Афганистанъ. Изъ государей Гибиньскихъ, Сымацянь упоми

наетъ объ Утолао, царствовавшемъ современно съ Китай

скимъ императоромъ Ву-ди (умеръ за 88 лѣтъ до Р. Х.),

о сынѣ его Дай, и о преемникѣДая Инмофу. Послѣднія

сношенія Китая съ Гибинью при династіи Хань имѣли мѣ

сто въ 32 году до Р. Х. 9.

Болѣе поздній Китайскій источникъ, «Исторія Младшихъ

Хань», продолжая извѣстія Баньгу о Юечжи, разсказываетъ

что «по прошествіи ста съ небольшимъ лѣтъ (послѣ поко

ренія Дахя, должно думать), князь удѣла Гуй-шуань, по-име

ни Кіо-цзю-кю, покорилъ прочихъ четырехъ князей, и объя

вилъ себя единовластнымъ повелителемъ всего народа, при

нявъ для династіи своей имя Гуй-шуань. Затѣмъ сталъ вое

вать съ Ань-си, покорилъ Гао-фу, уничтожилъ Пу-ду и Ги-бинѣ,

и овладѣлъ ихъ землями. Жилъ онъ болѣе во лѣтъ. Сынъ и

наслѣдникъ его власти, Янь-гао-чжень, покоривъ Тянь-чжу,

управленіе ею вручилъ одному изъ своихъ полководцевъ. Съ

этого времени Юечжи, которыхъ сосѣди стали называть Гуй

шуань, сдѣлались сильнѣйшимъ и богатѣйшимъ государ

ствомъ» *". Чтó должно разумѣть подъ Гаофу и Гибинью,

объяснено сейчасъ; подъ Аньси извѣстны были Китайцамъ

Парѳяне; Пуду означаетъ, по всей вѣроятности, Патапова,

* Нейманъ и ВивьенъСенъ-Мартенъ ошибаются принимая Гибинъ, въ этомъ

извѣстіи Баньгу, за Кабулистанъ (см. 2eitschrift f. d. Кunde d. Мorgenl. В. П1,

s. 124, и Sur les Еphtalites, р. 261).

” «Собр. свѣд. о народ. Ср. Азіи», Ш, 48.

*? Тамъ же, П1, 48—49.

** Тамъ же, П, 118—119.
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т. е. нынѣшнихъ Афганцевъ 99, гдѣ бы они тогда нежили;

Тяньчжу—Индію 99.

Объ Гаофу «Исторія Младшихъ Хань» разсказываетъ

что «страна эта лежитъ на ЮЗ. отъ Юечжи, и считается

большимъ государствомъ. Обыкновенія ея сходны съ Индѣй

скими. Жители слабы, и покореніе ихъ незатруднительно.

Искусны въ торговлѣ, и богаты. Владѣніе это постоянно на

ходилось подъ зависимостію отъ другихъ: его покоряли

Тяньчжу, Гибинь и Аньси, когда усиливались, а когда осла

бѣвали, то теряли; но никогда еще не было оно подъ зави

симостію Юечжи. «Исторія Старшихъ Хань» увѣряетъ, прав

да, что Гаофу находилось въ зависимости отъ пятерыхъ Юе

чжійскихъ князей, но это несправедливо: оно было въ зави

симости отъ Аньси, а Юечжи пріобрѣли его съ покореніемъ

Аньсійцевъ» **.

Третій источникъ свѣдѣній о распространеніи и време

нахъ Скиѳскаго владычества въ Западной-Индіи и сосѣднихъ

странахъ составляютъ монетные памятники этого владыче

ства. Вмѣстѣ съ монетами Бактрійскаго типа, стали, съ

1830-хъ годовъ, открываться и другія, сходныя съ ними въ

разныхъ отношеніяхъ, но съ такими «варварскими» имена

ми государей, что ихъ нельзя было признать принадлежащи

ми кому-либо кромѣ Скиѳскихъ государей, наслѣдовавшихъ

въ тѣхъ странахъ Греко-Бактрійскимъ. Съ накопленіемъ

памятниковъ этого рода, ученая любознательность занялась

хронологическою и географическою ихъ классификаціею, ста

раясь данныя такимъ способомъ пріобрѣтаемыя согласить съ

вышеприведенными отрывочными извѣстіями Китайскихъ и

9 Это объясненіе принадлежитъ Вивьенъ Сенъ-Мартену: см. Мémoire sur

les Ерhthalites, р. 271, поtе 1.

9 Какимъ образомъ Тянь-чжу образовалось изъ Инь-ду, и писалось так

же Шень-ду, объясненіе этого см. у Ст. Жюльена, въ Лourna1 Аsiatiquе (VІ-ше

serіе), t. Х, р. 90—91.

** «Собр. свѣд. о народ. Ср. Азіи», П1, 119.



— 785 —

классическихъ писателей. " Великолѣпнымъ обрасчикомъ та

койработы обязаны мы Лассену 9. Задревнѣйшія изъ озна

ченныхъ монетъ признаетъ онъ тѣ на которыхъ читается

имя Май (Мауes) или Моа, Мая. Май этотъ, полагаетъ

Лассенъ, былъ царемъ Саковъ властвовавшимъ первоначаль

но въ Гибини, а потомъ простершимъ оружіе свое на Ара

хосію и низовья Инда, откуда поднялся въ Пенджабъ, и вы

жилъ преемника Менандрова, Стратона, изъ Индѣйскихъ его

владѣній. Парствовалъ онъ по-видимому между 120 и 1оо

годами до Р. Х., слѣдовательно вскорѣ по завоеваніи Сака

ми Гибини, чтó, по Лассену имѣло мѣсто около 127 года

до Р. Х. Маю долженъ былъ наслѣдовать царь монеты ко

тораго носятъ имя Азилис"а, или Айилищ"а, царь къ вла

дѣніямъ предшественника своего присоединившій и восточ

ный-Кабулистанъ (Западный оставался еще въ рукахъ Гер

мея). За Азилисомъ слѣдовалъ царь именующійся на моне

тахъ Азъ (Агes) или Ай, Ая, при которомъ владѣнія Саковъ

еще расширились, такъ-какъ онъ владѣлъ, по-видимомудаже

Кашмиромъ и Бадахшаномъ. Царствовалъ онъ долго, почти до

60 года до Р. Х., и преемникомъ имѣлъ именуемаго на моне

тахъ Сшалирис"омъ, послѣдняго изъ Сакскихъ государей мо

неты которыхъ дошли до насъ. Господство Саковъ надъ Индіею

было потрясено затѣмъ и ниспровергнуто пораженіемъ кото

рое нанесъ имъ, какъ извѣстно изъ Индѣйскихъ источни

ковъ. въ 57 году до Р. Х., мѣстный царь Викрама

дитья 99. — Пока Май и Азъ забирали подъ себя Индію, въ

Западномъ-Кабулистанѣ, видѣли мы, держались еще (поЛассе

ну) потомки Аполлодота, послѣднимъ изъ коихъ былъ Гермей.

чѣ мы смотримъ въ настоящемъ случаѣ на Лассена какъ на ученѣйшаго и

полнѣйшаго представителя по пянутыхъ стремленій; но это не значитъ чтобы

предположенія имъ высказы азмыя принадлежали ему исключительно: бóльшею

частію раздѣляетъ онъ мнѣ, и высказанныя до него другими, въ-особенности

Вильсономъ.

99 Indischе Аlterthumskunde, П, 370—374, 377—384 и 397-398.

50
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При немъ, около 85 года до Р. Х., краемъ, по соображен

ямъ того жеЛассена, овладѣли КОечжійцы, предводительствуе

мые государемъ который именуется на монетахъ Козуль

Кадфиc'омъ; преемникомъ своимъ Кадфисъ этотъ имѣлъ того

который является на монетахъ съ именемъ Козола-Ка

дафъ *9. Государи эти предшествовали, слѣдовательно, тому

который, подъ именемъ Кіоцзюкю, является, по Китайскимъ

извѣстіямъ, распространителемъ владычества Юечжійцевъ на

цѣлый Афганистанъ. Кiоцзюкю этого Лассенъ отождествляетъ

съ именующимся на монетахъ Гима-Кадфиc'омъ (Оoimо

Каdphises), приписывая ему и возстановленіе Скиѳскаго

владычества въ Индіи (освободившейся отъ ига Саковъ при

Викрамадитьѣ),которуюдолженъ былъ онъ завоевать около4

года до Р. Х. 9.—Гибинь, между-тѣмъ, оставленная частію

Саковъ ушедшею съ Маемъ въ Индію, подпала подъ власть

Парѳянъ, которые и посадили тамъ свою династію. Старѣй

шимъ монетнымъ царей этой династіи Лассенъ, вслѣдъ за дру

гими, признаетъ Онона или Вонон”а, считая его современ

никомъ Мaя и Аза; къ Гибини же относитъ онъ и монеты

съ именемъ Спалигиc'а. Затѣмъ, монетнаго царя Индо

ферр”а или Гондофер'а, считаетъ тождественнымъ съУт

лао Китайскихъ извѣстій, и полагаетъ что онъ отвѣ

Западный-Кабулистанъу преемниковъ Кадара; наслѣдникому

же Утолао признаетъ монетнаго Абдагас'a, послѣ котораго

Гибинь завоевана была вскорѣ Юечжіями 9.

На какихъ соображеніяхъ основываетъ Лассенъ изложенія

пріуроченія и отождествленія, не можемъ мы передать читате

лямъ въ настоящемъ трудѣ; можемъ только повторить что я

нашъ взглядъ все это не болѣе какъ упражненія въ ученой

остроуміи, отъ которыхъ наука ничего не выигрываетъ; пока

9 1bid. Аlterthumsкunde, П, зs и вза

** Тамъ же, П, 411, 812—813.

9 Тамъ же, п, з74— 377, зря — з5.
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ныя построенія,лишь вчера придуманныя, оказываются сегодня

уже, вслѣдствіе открытія новыхъ памятниковъ, никуда негод

ными. Мы совершенно согласны съ ВивьенъСенъ-Мартеномъ

что стремиться, по вопросу объ Индо-Скиѳахъ, къ соглашенію

всѣхъ подробностей Китайскихъ извѣстій съ отрывочными ска

заніями Древнихъ, и монетными данными, значитъ, при насто

ящемъ состояніи знаній нашихъ о предметѣ, подвергать себя

добровольно неминуемымъ ошибкамъ *9. Не могъ не под

вергнуться этой участи и Лассенъ: съ тѣхъ поръ какъ, въ

началѣ 1850-хъ годовъ, старался онъ достигнуть означен

ной, недостижимой пока, цѣли, сдѣлались извѣстны новыя

монеты которыя требуютъ совершенной переработки его

комбинацій.

Въ числѣ монетъ найденныхъ въ Кабулистанѣ и Пендж

абѣ, есть безыменныя съ титуломъ «царь царей» и про

званіемъ хатки мягла (« великій освободитель»):Лассенъ по

лагаетъ что это былъ какой-нибудь Индѣецъ, на-время осво

бодившій отечество отъ ига Юечжіевъ, и что перерывъ

этотъ въ ихъ владычествѣ имѣлъ мѣсто въ началѣ І-го вѣка

по Р. Х. 94.

Вскорѣ затѣмъ господство этого народа по обѣ стороны

верховьевъ Инда было–продолжаетъ Лассенъ—возстановле

но, но уже не потомствомъ Гима-Кадфиса, а другою ди

настіею, которая въ Санскритской исторіи Кашмира, извѣст

ной подъ названіемъ «Раджа-Тарангини», зовется Турушка,

т. е. «Туранцами». Помянутый источникъ дѣйствительно упо

минаетъ о трехъ царяхъ этой династіи по-имени Гушка,

Джушка и Канишка, которые покровительствовали Буд

дизму, и властвовали собственно въ Кашмирѣ **. Кромѣ того,

изъ разсказовъ Сюань-Цана о Канишкѣ узнаёмъ что этобылъ

** Sur les Еphtalites, р. 265.

*1 Іiudische Аlterthumskunde, П, 823—В25.

** Каdjatarangini, Нistoire des rois de Кachmir,publіéе en Sanscrit et traduite

en Еrangais раr А. Тrоуer (Рaris, 1840 — 1852), vol. 1, рр. 168-171.

599
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герой Буддизма по заслугамъ почти равный Асокѣ, и при

этомъ— основатель одного изъ обширнѣйшихъ государствъ

какія когда-либо существовали въ мірѣ, такъ-какъ ему, кро

мѣ бóльшей части Индіи, принадлежали Кабулистанъ, земли

по Оксу и Восточный-Туркестанъ?. Недовольствуясь призна

ніемъ этойТурушской династіи Кашмира за Юечжійцевъ, Лас

сенъ выводитъ ее положительно изъБактріи, гдѣ предки помя

нутыхъ царей должны были, по его соображеніямъ, жить до

вольно-долгое время въ качествѣ неважныхъ мѣстныхъ князь

ковъ. Изъчисла предковъ этихъ долженствовалъ быть, по мнѣ

нію его, и тотъ Кодъ имя котораго читается на нѣкоторыхъ

Скиѳскихъ монетахъ. Гушкины владѣнія, по Лассену, должны

были ограничиваться почти однимъ Кашмиромъ, который онъ

завоевалъ, такъ-какъ въ Индіи и Кабулистанѣ современно

съ нимъ властвовалъ могущественный Гима-Кадфисъ, послѣ

же него независимость Западныхъ Индѣйцевъ возстановлена

была на-время ихъ безыменнымъ предводителемъ, да въ Пен

джабѣ же долженъ былъ царствовать тогда и государь име

нующійся на Скиѳскихъ монетахъ Амогaбути.Затѣмъ, Гуш

ку считаетъ Лассенъ за одно и тоже лицо съ монетнымъ ца

ремъ по-имени Оэрки, а Канишку отождествляетъ съ та

кимъ же царемъ по-имени Канерки или Канерку, полагая

что Гушка властвовалъ отъ 10 года передъ Р. Х.до 5 года по

Р. Х., Джушка, его преемникъ—лѣтъ пять, Канишка-же дол

женъ былъ умереть около 45 года 1-го вѣка Христіанской

эры, 99.

Позже или раньше нѣсколькими десятками или даже сот

нею лѣтъ властвовали Канишка и его предки, важно, во вся

комъ случаѣ, то что царствованіе ихъ, и въ-особенности

перваго, имѣло, несомнѣнно, огромное вліяніе на усиленіе

** Лассенъ: 1nd. Аlterthumskunde, П, 829.

** Тамъ же, П, 441, 413, 766, 826, 830.—882.
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Буддизма въ странахъ къзападу отъ Инда. СтолицеюКанишкѣ

служила Пурушатура, имя которой сохраняется, должно по

лагать, въ нынѣшнемъ Пишаверѣ?9; кромѣ монастыря и сту

пы въ Западномъ-Кабулистанѣ, на самомъ хребтѣ. Гинду-Ку

на, построеніе которыхъ приписываетъ ему Сюaнь-Цанъ 99,

построилъ онъ огромнѣйшій изъ когда-либо существовав

шихъ памятниковъ этого рода близь означенной столицы

своей (Сюaнь-Цанъ постоянно титулуетъ Канишку «царемъ

Гандарскимъ»). Ступа, воздвигнутая имъ здѣсь, разсказываетъ

Сюaнь-Цанъ, была въ пять ярусовъ, каждый высотою 150

пяденей, и покрывалась куполомъ изъ позолоченной мѣди,

надъ которымъ подымался еще шпицъ въ 25 этажей; сна

ружи украшалась она статуями Пакьямуни, живописнымъ его

изображеніемъ, и т. д. *". При ступѣ этой основалъ онъ и ве

ликолѣпнѣйшій монастырь, который, хотя и въ упадкѣ, все

еще удивлялъ Сюань-Цана: сюда созвалъ Канишка многихъ

извѣстнѣйшихъ Буддійскихъ подвижниковъ своего времени, а

впослѣдствіи монастырь прославился, какъ угодниками изъ

него выходившими, такъ и учителями вѣры, каковы зна

менитые Паршва Манорхита (современникъ Викрама

дитьи, по Сюaнь-Цану) и ученикъ его Васубанду 9.

Вообще, благодаря покровительству и царственной щедро

сти Канишки, Кабулистанъ и окрестныя страны къ западу

отъ Инда, гдѣ Буддизму не приходилось, какъ къ востоку

отъ этой рѣки, бороться съ укоренившимся Брахманизмомъ,

** Еще у Абуль-Фазля (Ауeen Аlkberу, П, 184) вмѣсто Пишаверъ читаемъ

Першаверъ.

*? Мémoires sur les сontrées occidentales рar Нiouen-Тhsang, trad. раr

Stanislas Julien (Рaris, 1857), 1, 47-52.

” Тамъ же, 1, 107-110 Любопытнѣйшія подробности объ украшеніяхъ ка

кія дѣлались на топахъ въ Кабулистанѣ, и матеріалахъ изъ которыхъ строи

лись сооруженія этого рода, см. у Сюанъ-Цана, 1. с. 1, 45, 53, 102, " 104,

108, 120. - " — "

** Тамъ же, 1, 112-118
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сдѣлались какъ бы вторымъ отечествомъ и новымъ разсад

никомъ этого ученія 9.

О преемникахъ Канишки изъ Буддійскихъ источниковъ

ничего покуда неизвѣстно. Наслѣдникомъ его въ Западной

Индіи считаетъ Лассенъ государя именующагося на моне

тахъ Оэръ Кенорано, полагая что властвовалъ онъ, при

близительно, до 60 г. по Р. Х. 19. Затѣмъ, изъ Скиѳскихъ

монетныхъ памятниковъ съ Индѣйскимъ характеромъ, на

ходимыхъ преимущественно въ Кабулѣ, заключаетъ тотъ же

изслѣдователь что въ началѣ П вѣка по Р. Х. владычество

Юечжійскихъ государей ограничивалось Кабулистаномъ и со

сѣдними странами Индіи 1, находя это согласнымъ и съ

показаніемъ безыменнаго автора «Перипла Эритрейскаго

Моря и, по которому метрополіею Скиѳскою на Индѣ вла

дѣли въ его время Парѳяне ?. Распространеніе владыче

ства Арсакидовъ на зёмли Восточнаго-Ирана свидѣтель

ствуется, сверхъ того—читаемъ у Лассена—и употребле

ніемъ ими Аріано-Пеглевійскаго письма на своихъ моне

тахъ, въ-особенности Пакоромъ, властвовавшимъ въ по

слѣдней половинѣ І-го вѣка поР. Х. Другимъ свидѣтельствомъ

стѣсненія Юечжійскихъ владѣній въ Индіи объ эту пору слу

житъ знаменитая побѣда Шаливаханы надъ Саками въ 73

году по Р. Х., давшая начало новой тамъ эрѣ ?. Изъ позд

нѣйшихъ монетныхъ памятниковъ считающихся Индо-Скиѳ

скими, выводитъ Лассенъ что владычество Юечжійцевъ про

должалось въ странахъ къ югу и сѣверу отъ Гинду-Купа

до конца 1V вѣка 9.

** См. Васильева: «Буддизмъ, его догматы, исторія и литература» (Спб. 1857.

стр. 40. Замѣтимъ мимоходомъ что почтеннѣйшій Китаистъ нашъ ошибается

принимая Цзанъ-до-ла Сюанъ-Цана за Кандахаръ, и помѣщая Газну въ Бактри

9 1ndische Аlterthumskunde, П, 686—867.

9 Тамъ же, П, 869.

* Geographi Graeci minores, ed. С. Мuller (Рarisiis, 1855), р. 287.

* 1nd. Аlterth. П, 869—870.

9Тамъ же, П, 870 —871.
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Изложивъ въ какомъ видѣ знаменитѣйшій изъ современ

ныхъ Индіанистовъ связываетъ отрывочныя монетныя и дру

гія данныя относящіяся до Саковъ и Юечжійцевъ, приве

демъ и нѣкоторыя изъ этихъ данныхъ съ объясненіями дру

гихъ изслѣдователей.

Извѣстныя монеты Греко-Бактрійскихъ царей, за ис

ключеніемъ трехъ-четырехъ золотыхъ Діодота и Эвеидема,

всѣ безъ исключенія серебряныя; изъ приписываемыхъ Сак

скимъ государямъ есть и золотыя, и серебряныя, и мѣдныя;

приписываемыя КОечжійскимъ — всѣ или золотыя или мѣд

ныя?.. Какъ Сакскія, такъ и Юечжійскія, имѣютъ легенды

двойныя г. Греческимъ и Аріано-Пеглевійскимъ алфавитомъ.

Май, Азилисъ, Азъ, всѣ трое титулуютъ себя на монетахъ

«великими царями», «царями царей». Изображенія на мо

нетахъ этихъ являются сначала повтореніемъ тѣхъ же са

мыхъ чтó видимъ на Греко-Бактрійскихъ: на Маевыхъ и

Азилисовыхъ деньгахъ являются: Аполлонъ, Паллада, Не

птунъ, Геркулесъ, Діоскуры, Побѣда; тѣ же божества, или

Юпитера, Меркурія, встрѣчаемъ и на монетахъ Аза, но уже

до того въ грубомъ видѣ, что одни нумизматы признаютъ,

на-примѣръ, за Меркурія туже самую фигуру въ которой

другіе видятъ Цереру, а третьи—Индѣйскаго Сиву 9; на

одной монетѣ Аза явно какой-то Греческій богъ, можетъ

быть Юпитеръ, красуется уже въ штанахъ 1. Вмѣстѣ-съ

тѣмъ, начинаютъ появляться, постепенно вытѣсняя Греческія,

и наконецъ вовсе ихъ замѣняютъ, либо изображенія харак

теристическихъ животныхъ подвластныхъ странъ: двугорбаго

верблюда, горбатаго быка, слона, льва, либо человѣческія

фигуры изображающія всадника съ копьемъ или царя въ

восточномъ одѣяніи, сидящаго на подушкѣ съ поджатыми

* Рrinсерts Еssaуs, ed. bуТhomas, П, 214.

? Аrianа Аntiquа, р. 829—330.

"Тамъ же, plate VП, fig. 3.



подъ себя ногами и саблею поперегъ колѣнъ, какъ издревле

и до нашихъ временъ рисуютъ себя Индѣйскіе владыки. На

конецъ, при совершепной правильности Аріано-Палійскихъ

легендъ, Греческія надписи представляютъ уже безсмыслен

ный наборъ буквъ 9. Изъ помянутыхъ монетныхъ царей Сак

скихъ, имя Мая, въ формѣ Мога, встрѣчается (см. выше,

стр. 720) въ Хасанъ-Абдальской надписи, найденной Ро

бертсомъ. Прочитавъ въ той же надписи имя Аюбала-Вар

даки, сына сатрапа Ліако, Конингемъ не утерпѣлъ чтобы

не открыть тотчасъ же что Аю-бала этотъ—монетный Аза,

имя котораго по Аріано-Пaлійски пишется Ая?. Въ Дау

соновомъ переводѣ той же надписи собственнаго имени этого,

видѣли мы, не значится вовсе. Относительно того же Аза,

Лассенъ, какъ изложено выше, полагаетъ что онъ былъ въ

Западной- Индіи государемъ независимымъ, преемникомъ

Азилиса. Новыя монеты послѣ того найденныя заставляютъ

предполагать нѣчто другое; именно сдѣлались извѣстны мо

неты на которыхъ читаемъ вмѣстѣ: на однихъ — имена

Вононга и Азга, на другихъ — имена Спалириз"а

(Спалигиc'а Лacceнова) и Аз"а 19, причемъ изъ третьихъ

оказывается что Спал иризъ этотъ (или Спалагоръ)

былъ братъ Вонона, и имѣлъ сына, Спалагадамгла, ко

торый тоже билъ монету, какъ отъ имени отца своего, ти

тулуя его просто «братомъ царскимъ и , такъ и отъ имени

Вoнона 11. Съ другой стороны, открыты монеты намѣстниковъ

— —--- --------------!- -------------------

* Аrianа Аntiqua, р. 330-331, и рl. VП1, 1іg. 1.

" Лоurn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol., ХХХП, р. 142. , Гораздо замѣчательнѣе

мнѣніе высказанное Гепри Принсипомъ (Note on the historical result etс. рр.

84-86) что Азъ монетъ есть знаменитый Опузъ-Ханъ Тюркскихъ преданій.

1? Томасъ полагаетъ что означенное сочетаніе именъ Вoнона съ Азомъ, и

Аза съ Азилисомъ, не можетъ служить свидѣтельствомъ какихъ-либо отношеній

зависимости или подчиненности между этими лицами, такъ-какъ, по мнѣнію-его,

произошло оно вслѣдствіе случайнаго употребленія монетчиками новыхъ штемпе

лей совмѣстно со старыми (Numismatiс Сhronicle, nevу series, vol. ГV, 197).

"" Рrinсерts Еssaуs, ed. bуТhomas, П, 203-205; Мumismatic Сhronicle (nev

series), vol. П, р. 203 et seg. Въ монограммѣ на монетахъ Спалагадама Конан
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Азовыхъ: Аспавармы, титулующаго себя «побѣдоноснымъ

полководцемъ» (стратегаса-джаятаса) и Джиганая (Грече

скимъ письмомъ Зейонисосъ) 19. Гондофаръ монетъ ока

зывается, по всей вѣроятности, тѣмъ самымъ Индѣйскимъ

царемъ Гондафор"омъ (Сondaforus), котораго св. апостолъ

Ѳома обратилъ въ Христіанство 19. Конингемъ полагаетъ что

столицею его владѣній былъ Кабулъ, Абдагасъ-же, име

нующій себя его племянникомъ, и Орфагнъ—единоутроб

нымъ его братомъ, судя по мѣстонахожденію монетъ ихъ,

правили, отъ имени Гондофара, первый— въ Западномъ-Пен

джабѣ, послѣдній— въ Систанѣ и Кандагарѣ 11. Въ Пендж

абѣ же, и тоже въ качествѣ намѣстника Гондофарова, помѣ

щаетъ Конингемъ и Сасу (Сасана), титулующагося на однихъ

монетахъ «великимъ царемъ» и « царемъ царей», тогда

какъ другія свидѣтельствуютъ о какой-то связи его съ Гон

дофаромъ 19. Помянутаго Абдагаc'а считаетъ также Конин

гемъ за одно лице съ Парѳянскимъ вождемъ того же имени,

который, по Тациту и Іосифу-Флавію, бунтовалъ успѣшно

противу царя Парѳянскаго Артабaна, въ 44 году по Р. Х. 11.

Обращаемся къ Юечжійцамъ.

Ермея всѣ изслѣдователи единогласно считаютъ за по

слѣдняго Греко-Бактрійскаго государя властвовавшаго на

югъ отъ Гинду-Куша, ограничивая, впрочемъ, владѣнія его

однимъ Западнымъ-Кабулистаномъ. За преемника его во

владычествѣ надъ этою страною признается всѣми Козуло

гемъ (читавшій это имя Спалаграмъ) думаетъ видѣть обозначеніе города Ка

була (Numismatiс Сhronicle, VП1, 195).

19 Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХШ, рр. 688 и 696; Рrinсерts Еssaуs,

ed. bу Тhomas, П, 210—211. .

19 Соdeх аростурhus novi testamenti, edit. а Л. А. Еabriciо (Нamburg, 1719),

1, 687 seg.

11 Лourn. of Вengal Аsiat. Sос. Уol. ХХ111, рр. 711--712. Ср. Томаса, въ

Numismatiс Сhroniclе (new series), vol. 1V, р. 197.

** Journ. of Вengal Аs. Soe. Vol. ХХ111, 712—713, . .

19. Тамъ же, стр. 712. ,
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Кадфисъ. Основывается это на томъ что имѣются: 1)" мо

неты, на лицевой сторонѣ которыхъ изображена голо

ва Эрмея и около нея Греческая надпись: влхилва хотной

хт квмлют, а на оборотной значится Аріано-Пеглевійски

ми письменами: Куджула Касаса Кушанца ятагаса да

матидаса, т. е. «Куждула Каса, Кушанскій царь, вѣнецъ

истиннаго ученія» 19; и 2) монеты, на лицевой сторонѣ ко

торыхъ изображена та же самая голова Эрмея, но уже

съ надписью: когохло (на другихъ экземплярахъ когснло)

кохотло клятот, а на оборотной читается таже Аріано

Палійская легенда, чтò и на первыхъ 19. Прозвище Ку

шавскій Конингемъ, совершенно-вѣрно, сблизилъ съ выше

приведеннымъ (стр. 783) извѣстіемъ Китайцевъ о возобла

даніи князей удѣла Гуйшуанѣ надъ прочими Юечжійскими

удѣлами, и принятіи, вслѣдстіе того, имени Гуйшуань об

щимъ для всего Юечжійскаго народа. Тождество Гуйшуань

Китайскихъ писателей съ именемъ Кушана, какъ Моисей

Хоренскій называетъ жителей Бактріаны, а другіе Ар

мянскіе писатели, Элисей и Лазаръ Парбeци, зовутъ

Хунновъ жившихъ на сѣверъ отъ Персіи (т. е. эфтали

товъ, иначе Юечжіевъ), замѣчено было уже прежде знаме

нитымъ Арменистомъ Сенъ-Мартеномъ 19, и, позже, пре

восходнѣйшимъ обѣазомъ доказано современнымъ намъ Фран

цузскимъ изслѣдователемъ Вивьенъ-Сенъ-Мартеномъ *9. Та

* Снимокъ съэтоймонеты см. въ Аrianа Аntiqua, табл.VП,фиг.8 и др.Чтеніе

Аріано-Палійской легенды принадлежитъ Конингему. Томасъ, вмѣсто Кushangа,

читаетъ Кushana (Рrinсерts Еssaуs. П, 200, У ХХIV, а). Даусонъ исправляетъ

все чтеніе такимъ образомъ: Дама тидаса Куджала Касаса Кушана ярупаса,

и переводитъ «монета) яруги Кушанскаго Куджала Касы, твердаго въ ученіи»

(Лourn. of thе Коуal Аsiat. Sос. Vol. ХХ, р. 288).

9 Снимокъ съ этой монеты см. въ Аrianа Аntiquа, табл. Х1, фиг. 10 и др.;

описаніе ея—у Томаса въ Рrinсерts Еssaуs, П, 202. № ХХVІ.

* Въ Мémoires sur l'Аrmenie (Рaris, 1819), t. 11, р. 31.

*? Въ статьѣ: Sur les Нuns Вlancs ou Еphtalites des historiens Вуzantins, р.

243. См. его Еtudes de géographie ancienne et d'ethnographіе Аsiatique, toше

рremier, Рaris. 1850,
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кимъ образомъ, въ принадлежности Козуло-Кадфиса къ Юе

чжійцамъ, и занятіи ими Кабулистана при Эрмеѣ, не можетъ

быть никакого сомнѣнія. Этимъ доказывается также и вѣр

ность извѣстія Баньгу (см. выше, стр. 782) что Юечжійцы

владѣли Кабуломъ (Гаофу) еще до завоеванія его царемъ

Кіоцзюкю, извѣстія выдаваемаго (см. выше, стр. 784) «Ис

торіею Младшихъ Ханей» за ошибочное. Готовы мы при

нять и замѣтку Кoнингема что Аsiani Трога-Помпея есть

тоже не иноечто какъ Римская транскипція имени Кушана?9.

Но далеко не такъ удачными находимъ другія объясненія

Кoнингема: 1) что когохло есть Греческое хороті;, «курча

вый», тоже чтò Арабское зулькарнейна, «двурогій», извѣст

ный эпитетъ Александра-Великаго, изъ чего выводитъ онъ

что коронао значитъ « потомокъ Александра», а подтвер

жденіе этому находитъ въ буквахъ г передъ именемъ Эр

мея **, принимая эти буквы за сокращеніе слова «чувть;

«родственникъ», т. е. «родственникъ Эрмеевъ» *9, изъ чего

оказывается что Козуло-Кадфисъ былъ—Грекъ и Македо

нянинъ; и 2) что колотло есть Тюркское прилагательное кы

зыла, «красный», служившее этому Кадрису для отличенія

его отъ другихъ одноименныхъ государей?—изъ чего слѣ

дуетъ что Козуло-Кадфиса слѣдуетъ принимать за Турка.

И Турокъ и Грекъ вмѣстѣ! Такія противорѣчія Конингему

ни по чемъ. Абботъ производитъ эпитетъ коронао отъ Пер

сидскаго гура, хора, «солнце», почему, по мнѣнію его,

долженъ онъ означать «огненоклонника» ?. Лассенъ дер

жится новаго мнѣнія Конингема что когло значитъ «Ку

шанецъ» или «Кушанскій» *9.

9. Лоurn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХП, р. 144.

9 Лассенъ толкуетъ объ этомъ ХТ такой вздоръ, что и передавать совѣст

но. См. Ind. Аlterthumskunde, П, 389—340.

99 Мumismatiс Сhronicle, V1, 21—22.

9 Лourn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХХХП, р. 147.

9Тамъ же, vol. ХХП р. 84.

?Тамъ же, vol. ХХШ, р. 705; Гnd. Аlterthumskunde, П, 388 и 827.
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Преемникомъ Козуло-Кадфиса считаетъ Лaccенъ, видѣ

ли мы (выше, стр. 786) Козола-Кадафа, на монетахъ

котораго читаемъ, съ одной стороны — надпись коголл

клаловсхоглхсw zлеоу, а съ другой— Аріано-Пеглевійскимъ

шрифтомъ: Ктана пана Кракула Катеаса сама бар

матидаса?", т. е. «Кушанскій царь Куджула Капса, вѣ

нецъ истиннаго ученія». Козола-Кадаф"а этого признаетъ

Кoнингемъ за одно и тоже лице съ Козуло-Кадфисомъ,

основываясь преимущественно на томъ что въ Аріано-Па

лійскихъ легендахъ монетъ Кадриса и Кадафа имена ихъ

изображены почти одинаковымъ образомъ: на однихъ — Ка

са, на другихъ — Капса. Это различіе въ орѳографіи при

писываетъ онъ единственно тому обстоятельству что однѣ

монеты были биты, по мнѣнію его, въ Джелальабадѣ и Ка

булѣ, другія— въ Пенджабѣ **. Въ Греческой легендѣ сло

во хоглмст значитъ, по его объясненію, то же самое чтó

когохло, т. е. Кушанскій, а zлѳот представляется ему Гре

ческою транскрипціею Аріано-Палійскаго уаthа, которое

принимаетъ онъ за Санскритское Кathatrа; но самъ, созна

вая натянутость такого объясненія, тутъ же предлагаетъ и

другое — что это транскрипція народнаго имени Джата,

т. е. «Юечжіецъ» ** (см. объ этомъ ниже). Э. Томасъ отно

сительно слова хлеоr думаетъ что это — Греческое при

лагательное Дадво;, «божественнѣйшій», и въ Аріано

Пaлійской легендѣ, вмѣсто -Конингемова dharmа-рhidasa,

читаетъ фіiani-рhidasа 9. Даусонъ, видѣли мы, замѣнилъ,

** Снимокъ съ такой монеты см. въ Аrianа Аntiquа, табл. ХГ, рис. 14; опи

саніе ея — у Томаса, въ Рrinсерts Еssaуs, 11, 203, Ле ХХVI, а; чтеніе нами

приведенное— Конингемово. Даусонъ читаетъ: Кашанаса яваса Куджула Кат

саса сача-дарма тираса (Лourn. of the Коуal Аsiat. Sос. Уol. ХХ, р. 238).

*" Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХ111, р. 710, и vol. ХХХ11, р. 148.

*"Тамъ же, vol. ХХп., р. 709.

** Мumismatic Сhronicle (nevу series), vol. 1V, р. 199; и Рrinсерts Еssaуs,

п, 2оз, л. ххуп, а. II
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въ Аріано-Палійскихъ легендахъ Кадфисовыхъ и Кадафо

выхъ монетъ, Конингемово чтеніе ятага и ятаа своимъ яруга

и ява, но признается что значенія и происхожденія двухъ

формъ этихъ одного и того же, по всей вѣроятности, ти

тула, не въ состояніи объяснить 91.

Изъ рукъ Козола-Кадафа или преемниковъ его, если

таковые были, Кабулистанъ, по сказанію «Исторіи Млад

шихъ Ханей» съ одной стороны, и нумизматическихъ па

мятниковъ — съ другой, долженъ былъ перейти на-время

подъ власть Парѳянской династіи; владычество-же Юечжіевъ

возстановлено было здѣсь, во второй разъ, за четверть вѣка

до Р. Х. Возстановителемъ этимъ, видѣли мы, считаетъ Лас

сенъ царя именующагося на монетахъ Гима-Кадфисомъ,

отождествляя его съ Кіоцзюкю Китайскихъ извѣстій. Тако

го же мнѣнія и Конингемъ, признающій притомъ Козуло

Кадфиса (отождествляя его съ Козола-Кадафомъ) непосред

ственнымъ предшественникомъ Гима-Кадфиса, несмотря на

то что относитъ послѣдняго къ 60-мъ годамъ до Р. Х.,

тогда-какъ первый, по соображеніямъ его, долженъ былъ

властвовать около 120-хъ годовъ до той же эры **. На зо

лотыхъ монетахъ Гима-Кадфиса читаемъ, съ одной сторо

ны, по-Гречески: влстлвхсоонмо клонсне, съ другой, на Арi

ано-Палійскомъ — магараджаса, раджадцраджаса сарва

лога швараса машшвараса Катписаса, т. е. «великаго царя,

царя надъ царями, владыки всего міра, великаго владыки

Катписы» **. На мѣдныхъ, Греческая легенда пышнѣе:

влстлктс влстлвим сотнгмкглсоонмо клонсне, «царь царей, ве

ликій освободитель, Ооэмо Кадфисъ»; Аріано-Палійская ле

*" Лourn. of thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. ХХ, р. 240.

** Journ. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХ111, р. 710, и vol. ХХХП, р. 143.

*? Это —Даусоново чтеніе, принятое и Э.Томасомъ (см. Лоurn. of thе Коуal

Аs. Soc. Vol. ХХ, р. 239, и Numismatiс Сhronicle, nev series, vol. 1V, р. 200).

Снимокъ монетъ см. въ Аriana Аntiqua, табл. Х, рис. 5 и 7—17; и табл. ХХI,

рис. 17. . I
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гендатажечтò и на золотыхъ, прибавлены лишь: передъ име

немъ Каdphisasa–словоНima, а позади этого имени-эпитетъ

tradatа, соотвѣтствующій Греческому остро; 9. Нima, соот

вѣтствующееГреческому оонмо, объяснялъ прежде Конингемъ

тѣмъ что этоимя одно изъ пяти удѣловъ Юечжійскихъ, которое

«Исторія Старшихъ Ханей» передаетъ въ формѣ Хю-ми”,

хотя Кадфису, если только былъ онъ Кушанецъ, странно

было-бы причислять себя къ другому колѣну, нисшему въ

политическомъ отношеніи; но когда тотъ же изслѣдователь

дошелъ до убѣжденія что Козуло и Козола передъ именами

Кадфиса и Кадафа суть слово кызыла, «красный», то въ

чима увидѣлъ уже онъ Санскритское liimа, «снѣгъ», изъ

чего вывелъ что нима значитъ «бѣлый». Это отличеніе одно

именныхъ государей эпитетами «красный» и «бѣлый», весь

ма естественное и совершенно въ Тюркскомъ духѣ, по

нравилось почтенному археологу до такой степени, что въ

прибавокъ къ «красному» и «бѣлому» Кадфисамъ пріискалъ

онъ и третьяго—«чернаго». Открылъ онъ его на монетѣ

изображенной въ Аriаnа Аntiquа на табл. VП, подъ № 11,

и приписанной Вильсономъ Азу: въ Аріано-Палійской леген

дѣ этой монеты, дотолѣ никѣмъ неразобранной, дешифри

ровалъ онъ, между прочимъ, Каrа-Карsasа; кара-же, какъ

извѣстно, на всѣхъ Тюркскихъ нарѣчіяхъ значитъ «чер

ный» 99.

* По Кoнингему, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХГV, р. 483, и vol.

ХХХП, р. 149. Снимокъ монеты —въ Аriаnа Аntiquа, табл. Х, рис. 15—18 и

20; табл. ХГ, рис. 19—11.

** Имена пяти удѣловъ этихъ суть: Хю-ми съ городомъ Хо-мо; Шуана-ми

съ городомъ того же имени; Гуй-шуанѣ, съ городомъ Хо-цзо; Хей-тунь съ го

родомъ Бо-мо (Баміянъ); и Гао-фу съ городомъ того же имени (Кабулъ). «Ис

торія Младшихъ Ханей», вмѣсто двухъ послѣднихъ удѣловъ, называетъ другіе—

Хи-сѣ и Ду-ми. См. «Собраніе свѣдѣній о народахъ обитавшихъ въ Средней

Азіи». Ч. П1, стр. 55 и 118.

** Л. о. В.А. S., vol. ХХХП, рр. 148-149. Конингему, при желаніи видѣть въ

ООнмо непремѣнно эпитетъ «бѣлый», гораздо легче было бы достигнуть этого—

не прибѣгая Богъ знаетъ къ какому слову Бtandu или handal, которое поста
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Примѣръ знаменитыхъ изслѣдователай заразителенъ: по

пробуемъ и мы выступить съ своею замѣткою о значеніи

слова которое, какъ выше изложено (стр. 794), на моне

тахъ съ именемъ Козуло-Кадфиса пишется когомо, коганло,

кого, на монетахъ съ именемъ Козоло-Кадафа—холм

или холмат., и на монетахъ Турушской династіи— колмо.

Есть экземпляры на которыхъ, вмѣсто когомло, видимъ когда

мо 9". Это наводитъ насъ на мысль, не есть ли это из

вѣстный Среднеазіатскій титулъ ханана или капана, озна

чающій верховное царское достоинство. Извѣстно что ти

тулъ этотъ, по Моисею Хоренскому, носили уже древ

нѣйшіе цари Хазарскіе 99, и что, по Ѳеоѳилакту, присво

ивали его себѣ предводители Аваровъ 99. Въ глубинѣ Сред

ней-Азіи находился онъ въ употребленіи, должно пола

гать, съ незапамятныхъ временъ, и во всякомъ случаѣ го

раздо ранѣе чѣмъ усвоили его себѣ государи Тюркскіе,

въ половинѣ VП вѣка по Р. Х. Если признавать Юечжій

цевъ за народъ Тюркскаго языка, въ чемъ убѣжденъ Конин

гемъ, то нѣтъ никакого препятствія къ предположенію что

государи ихъ могли носить этотъ титулъ; впрочемъ, госуда

ри эти могли титуловаться «хаганами», еслибы даже Юечжій

цы были и неТюркскаго происхожденія: какъ извѣстно, «ха

ганами» звали себя позже императоры Монгольскіе. Далѣе,

не прочь мы тоже полагать что онимо дѣйствительно мо

жетъ выражать Китайское Хю-ми; но это неудержимо вле

четъ насъ къ замѣчательному открытію: чтобы допустить воз

можность такого толкованія, надо предположить что Кадфисы

вляетъ онъ въ связь съ Санскритскимъ Бima, а—доказывая что оemо, которое

встрѣчается на иныхъ экземплярахъ въ формѣ ООкм и ООНК (см. Аriаnа Аnti

qua, р. 356), должно быть неловкою Греческою транскрипціею Тюркскаго слова

акъ, которое, уже не то что bimа, дѣйствительно значитъ «бѣлый».

** Аrianа Аntiquа, р. 357.

9 См. у Сенъ-Мартена, въ Мémoires sur l'Аrmenie, П, 357.

** См. у Стриттера, въ Мemoriae рoрulorum etс. vol. 1, р. 643.
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или Касы, всѣ сколько бы ихъ ни было—не Кушанцы; для

насъ мало этого - мы объявляемъ ихъ врагами Кушанцевъ.

и толкуемъ, вслѣдствіе того, что непонятное Даусону слово

ява, яруга есть Тюркское ява, «врагъ», почему Кушанаса яви

са надо понимать «врага Кушанцевъ». Кадфисъ-Кадафъ изъ

колѣна Хю-ми, является, видятъ читатели, заклятымъ про

тивникомъ поползновеній Кушанскаго колѣна на преоблада

ніе между Юечжійцами, и выражаетъ это противодѣйствіе

даже на монетѣ своей, титулуясь «врагомъ Кушанцевъ», по

добно тому какъ Викрамадитья, боровшійся съ Саками, па

обрѣлъ прозваніе Сакари, «врага Саковъ» *". Кушанцы гос

торжествовали не ранѣе какъ въ лицѣ Канишки и его брать

евъ. Почему, спрашивается, не позволять себѣ развлекать

ся такими гипотезами, когда генералъ Абботъ, еще въ чи

нѣ маіора, наисерьознѣйшимъ образомъ доказывалъ что Гима

Кадфисъ — былъ Греческаго происхожденія, и уроженецъ

города Балха? 11 На монетахъ съ именемъ Кадфиса изобра

женіе его, грудное или во весь ростъ, и послѣднее въ стоячемъ

положеніи, представляетъ, съ рѣдкимъ однообразіемъ, одну

и туже физіономію, въ которой едва ли возможно отыскать

хотя одну Греческую черту, тогда-какъ по костюму облада

тель этой характеристической физіономіи является-чистымъ

Киргизомъ нашихъ дней; въ кафтанѣ съ металлическими за

стежками на груди въ видѣ бляхъ, въ длинной рубахѣ подъ

этимъ кафтаномъ, въ сапогахъ, и въ высокой войлочной шляпѣ

съ загнутыми вверхъ разрѣзными полями, къ которой мо

нетные рѣзчики Эллинскаго происхожденія, или туземный

ученики ихъ, придѣлали сзади— приличія ради— царскую

повязку. Скиѳская фигура эта такъ и рѣжетъ глаза послѣ

изящныхъ Греческихъ головъ на монетахъ Бактрійскихъ го

сударей 19.

" Аriаnа Аntiquа, р. 302.

*" Лournal оf Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХШ, р. 86.

** См. въ Аrianа Аntiquа, табл. х, рис. 5, 8, 10, 13, 15-18, 20 и 41- 1

табл. ХХ1, рис. 17.
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Переходимъ къ царямъ Турушской династіи. Какъ ни

убѣдительно доказывалъ Лассенъ что Гушка не могъ вла

ствовать въ Кабулистанѣ, оказывается однакожъ, именно изъ

надписи на Вардакскомъ сосудѣ, гдѣ упоминается его имя,

что онъ властвовалъ тамъ 19; наоборотъ, предокъ его, по

Лассену, Кодъ или Иркодъ, былъ, по Томасу, скорѣе, не

важный князекъ огнепоклонническій совсѣмъ въ другой сто

ронѣ—въ Керманѣ, на югѣ Персіи. Отъ Джушки, поЛас

сену, не дошло до насъ монетъ: Конингемъ считаетъ за

Джушкины монеты тѣ на которыхъ имѣется надпись вл

ллко хоглхо **. Канишку Кoнингемъ, какъ и Лaccенъ, ото

ждествляетъ не только съ монетнымъ царемъ Канерки, но

и съ Кіоцзюкю Китайскихъ извѣстій; относительно-же вре

мени властвованія трехъ поименованныхъ царей Турушскихъ

изслѣдователь этотъ три раза перемѣнялъ мнѣніе: въ 1843

году, будучи поручикомъ, находилъ что царствовали они съ

41 года передъ Р. Х. до 18 по Р. Х. (Канишка, въ томъ

числѣ, съ 21 года до Р. Х. по 18 годъ послѣ Христіанской

эры) 19; въ 1845 году, въ чинѣ капитана, думалъ что вѣр- "

нѣе будетъ помѣстить ихъ въ промежуткѣ съ 30 года передъ

Р.Х. по 24 послѣ Христіанской эры 19; въ 1854 году, въ чи

нѣ маіора, передумалъ и размѣстилъ ихъ въ 77—17 годахъ

до Р. Х. 11; наконецъ, въ 1864 году, произведенный уже

въ генералъ-маіоры, и давши въ отца Канишкѣ съ братья

ми Гима-Кадфиса, совсѣмъ запутался: заставляетъ Гушку

царствовать уже послѣ Канишки, такъ-какъ Курова Мани

кіяльская надпись, принадлежащая ко времепи царствованія

9 Гувешку Вардакской надписи признали за Гушку Раджатарангини, и Бали

и конингемъ. См. Journal оt Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХХ, р. 347, и vol. ХХХП

р. 143.

9 Кumismatic Сhronicle, VI, 23.

9 Тамъ же, VI, 12–13 и 18.

9 лошт. оf Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХIV, р. 431.

9 Тамъ же, vol. ХХШ, р. 704.
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Канишки, относится къ 18 году, а Вардакская съ именемъ

гушки (Гувешки)— къ 51 году открытой самимъже Конив

гемомъ «Кушанской» эры **.

Много было толковано о религіи какую должны были

исповѣдывать Турушскіе цари и предшественникъ ихъ Гима

Кадфисъ, судя по изображеніямъ и аттрибутамъ разныхъ

божествъ на ихъ монетахъ. Мы видѣли (выше, стр. 787)

какъ свидѣтельствуетъ о преданности ихъ Буддизму «Раджа

тарангини», и какимъ горячимъ приверженцемъ этого ученія

изображаютъ Канишку Сюань-Цанъ и другіе Буддійскіе ис

точники. Между-тѣмъ, на монетахъ ихъ весьма мало отно

сящагося къ Буддизму: только Гушку (Оерки) видимъ мы

изображеннымъ съ корде 19, да на его же и нѣкоторыхъ

Канишкиныхъ (Канерки) монетахъ читаемъ ош вол. чтó

принимается за Ади-Будду, и оклм или слклмл, въ чемъ

видитъ Лассенъ имя Шакьямуни ?”. Огромное большинство

монетныхъ памятниковъ Гушки и Канишки представляетъ,

напротивъ того, изображенія и аттрибуты божествъ Иран

скихъ и Индѣйскихъ съ именами ихъ Греческимъ алфави

томъ, на-примѣръ хлхлпл, мло, мшго, Аѳго, «лго, окго, Аглок

го 91, изъ чего нельзя не выводить что, вмѣстѣ съ Буддиз

момъ, государи эти допускали существованіе и другихъ вѣро

ученій, даже покровительствовали имъ, и что поэтому озна

ченныя вѣроученія, тоже обокъ съ Буддизмомъ, должны

были имѣть огромное число приверженцевъ въ странахъ

9Тамъ же, vol. ХХХП, рр. 144—145.

** Особаго рóда молельная машинка, придуманная Буддистами, которая и до

сихъ поръ находится у нихъ въ употребленіи.

9 См. рисунокъ при статьѣ Конинтема: Сoins ot indiаn Вuddhist. Sutтаря,

vith Greek inscriptions— въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. ХХП, р. 705;

и 1nd. Аlterthumskunde, П, 849—850, прим. 2.

** Аrianа Аntiqua, рр. 359—370 и 375—376; Іndische Аlterthumskunde,

П, 831—848; и Бенфея: Еinige Вemerkungen ueber die Gotternamen auf indо

scуthischen Мunzen—въ 2eitschrift der Пeutschen Мorgenlandischen Gesel

schaft. В. VП1 (1854), ss. 450—467.
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имъ подвластныхъ, а въ томъ числѣ и на пространствѣ

Кабулистана. Какимъ-же образомъ, спрашивается, ухитря

лись Индо-Скиѳскіе государи распорядиться религіозными

убѣжденіями своими такъ чтобы разомъ исповѣдывать нѣ

сколько религій одна другой враждебныхъ? Вопросъ этотъ

уже представлялся намъ, въ другой только обстановкѣ, лѣтъ

двадцать пять тому, и, смѣемъ думать, разрѣшенъ былъ на

ми удовлетворительно, безъ малѣйшихъ натяжекъ 99. Дѣло

совершенно просто: Индо-Скиѳскіе государи продолжали,

какъ въ Бактріи, такъ въ Кабулистанѣ и въ Индіи, оста

ватьсятѣми жеШаманистами, какими были они вглуби Средне

азіатскихъ Степей, вслѣдствіе чего признавали одинаково-ис

тинными, одинаково-законными, одинаково-полезными для

себя, и потому одинаково-заслуживающими признанія и по

кровительства верховной власти, всѣ безъ исключенія рели

гіозныя вѣрованія какія встрѣчали въ подчинившихся имъ

странахъ. Другой примѣръ того же самаго явленія имѣемъ

мы, позже, въ государяхъ Чингисова дома. И, какъ объ од

номъ и томъ же Чингисидѣ читаемъ у Мусульманскихъ пи

сателей что онъ отличался горячею приверженностію къ

Исламу, а у Христіанскихъ—что былъ онъ почти Христіа

ниномъ, такимъ же образомъ, нѣтъ сомнѣнія, и Буддійскіе

источники представляютъ ревностными Буддистами Юечжій

скихъ государей которые, дѣйствительно, по чему-либо

сильно покровительствовали ученію Шакьямуни, но въ то же

время, оставаясь въ душѣ Шаманистами, находили выгоднымъ,

съ политической точки зрѣнія, не лишать государственнаго

признанія и другихъ религій имѣвшихъ послѣдователей въ

предѣлахъ ихъ обширныхъ владѣній, и, вслѣдствіе того, до

пускали на деньгахъ своихъ изображенія божествъ Иран

скихъ и Брахманическихъ. Подобное же встрѣчается опять

9 Въ изслѣдованіи «О достовѣрности ярлыковъ данныхъ ханами Золотой-Ор

ды Русскому Духовенству» (Москва, 1842), стр. 31—57.

519
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я на монетахъ Персидскихъ Чингисидовъ 19. Думая иначе,

пришлось бы Сакскихъ государей, на монетахъ которыхъ

видимъ изображенія божествъ Греческаго пантеона, считать

за такихъ же поклонниковъ Зевса, Аѳины и проч., какими

были Александръ-Великій и его преемники въ Бактріи. Зна

чительную долю участія въ помѣщеніи на монетахъ тѣхъ или

другихъ изображеній приписываемъ мы также личнымъ вку

самъ, вѣрованіямъ и рутинѣ монетныхъ рѣзчиковъ, осо

бенно при первыхъ Сакскихъ и Юечжійскихъ государяхъ:

какое понятіе могли имѣть эти степняки о томъ чтó слѣ

дуетъ и чего не слѣдуетъ изображать имъ на своихъ день

гахъ? Едва ли и разобрать-то чтó изображалось были они

въ состояніи. Есть мастера чтобы чеканить монету, ну пусть

и чеканятъ ее тамъ какъ знаютъ... Такимъ путемъ объясняю

я себѣ, на-примѣръ, присутствіе Геркулеса на тѣхъ монетахъ

Козуло-Кадфиса гдѣ титулуетъ онъ себя «вѣнцомъ истиннаго

(т. е. Буддійскаго) ученія». Не доказывая ровно ничего въ

отношеніи къ личнымъ вѣрованіямъ Юечжійскихъ государей,

религіозныя изображенія встрѣчаемыя на ихъ монетахъ весь

ма важны, напротивъ, какъ данныя для заключеній о рели

гіозныхъ системахъ господствовавшихъ въ странахъ которыя

были имъ подвалстны, значитъ и въ Кабулистанѣ. Къ-сожа

лѣнію, мы не можемъ заняться этимъ вопросомъ, не увлек

шись за предѣлы опредѣляемые задачею нашего труда ”.

Замѣтимъ лишь вскользь что подъ владычествомъ Юечжій

цевъ, и задолго до того, господствующею формою Брахма

низма въ Восточномъ-Кабулистанѣ былъ по-видимому Сива

измъ, тогда-какъ въ западной части той же страны процвѣ

талъ, должно полагать, еретическій съ точки зрѣнія чистаго

9 См. С. М. Кraehnii Пе П-Сhanorum seu Сhulagidarum numis (Рetroрoli,

1834), р. 23, Лё 60, и табл. ГV, рис. 6.

9 Притомъ вопросъ этотъ разсмотрѣнъ подробно Лассеномъ, въ его Іind. Аl

terthumskunde, П, 814—817, 836—851 и 873.
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Маздаизма, культъ тѣхъ даева, « шатавшихся по землѣ въ

человѣческомъ образѣ», которыхъ Зороaстръ, по словамъ

«Ясны», заставилъ (въ тѣхъ странахъ гдѣ восторжествова

ла его реформа) провалиться сквозь землю ?9; и, кромѣ

того, поклоненіе различнымъ олицетвореніямъ небесныхъ

свѣтилъ заноснымъ изъ Западной-Азіи, какова Наная или

Нана Ассирійская.

Но какого же рода-племени были эти Юечжійцы, царя

ми которыхъ занимались мы до сихъ поръ? Риттеръ рѣ

шилъ что это были Геты, братья тѣхъ самыхъ Гетовъ или

Готѳовъ отъ которыхъ произошли нынѣшніе Германцы.

Выводъ этотъ основанъ на замѣчаніи Клапрота что знаки

Китайскаго языка которыми пишется имя Ре-чжи могутъ

быть произнесены и Юе-ти 99: КОе-ти суть явно Сethaе,

стало-быть Юе-чжи—заключилъ Риттеръ— родственники

«наши», Нѣмцы.

Какова бы ни была эта гипотеза знаменитаго труже

ника, не принята она никѣмъ изъ позднѣйшихъ изслѣдо

вателей. Конингемъ, видѣли мы, открылъ въ Юечжіяхъ—

Тюркское племя. Можетъ быть оно и такъ, только данныя

его въ пользу этого открытія не увѣсистѣе Риттеровыхъ.

Сами Китайцы, отъ которыхъ только и узнаёмъ мы о суще

ствованіи Юечжійцевъ, того мнѣнія что Юечжи эти — на

родъ Тибетскаго племени. Лѣтъ двадцать тому, Вивьенъ

Сенъ-Мартенъ посвятилъ этому предмету особое изслѣдова

ніе доказывая какъ Тибетское происхожденіе Юечжійцевъ,

такъ и то что потомки ихъ населяютъ и доселѣ оба бере

га Инда подъ именемъ Джатовъ 9". МнѣніеФранцузскаго

9 См. это мѣсто «Ясны» въ превосходномъ переводѣ Кoccовича: Deсеm Sen

davestae Ехcerptа (Рarisiis, 1865), р. 7, v. 15.

99 Л. Кlарroth.: Тableaux historiques de l'Аsіe (Рaris, 1826), р. 288.

9 См. въ его Мémoire sur les Нuns Вlancs ou Еphtalites, рр. 292—295 и

307 — 351.
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ученаго, принятое Нѣмецкими и Англійскими авторитетами,

остается господствующимъ— пока не вздумаетъ кто-нибудь

доказать что основанія принимать Юечжійцевъ за Тибет

цевъ не многимъ тверже данныхъ къ производству ихъ въ

Нѣмцовъ.

Вѣрить Филостратовой біографіи Аполлонія. Тіанскаго,

такъ Аполлоній, въ половинѣ 1 вѣка по Р. Х., проѣзжалъ

черезъ Кабулистанъ въ Индію. Историческаго изъ біо

графіи этой можно извлечь только то что правый берегъ

Инда управлялся тогда сатрапомъ «Индѣйскаго» владѣльца

Таксилы, по-имени Фраотомъ, который будто бы говорилъ

по-Гречески ?”. Невозможнаго въ этомъ мы не видимъ.

Время посѣщенія Индіи Аполлоніемъ совпадаетъ со време

немъ пребыванія тамъ Св. Ѳомы; Фраотъ можетъ быть тож

дественъ съ Гондофаромъ: это подтверждалось бы и монетами

на которыхъ читаемъ по-Гречески гомофлгот, а въ Аріа

но-Пaлійской легендѣ, по Вильсону, Рharahatasа 99; но

оказалось что Вильсонъ ошибался, и вмѣсто Рharahatasa

слѣдуетъ читать Сафаріаrasа 9.

Птоломеевы извѣстія о Кабулистанѣ изъ начала П или

конца П вѣка поР. Х. приведены нами выше (стр.199-201).

Разобрать ихъ подробно не имѣемъ мы возможности. Огра

ничимся указаніемъ что Лассеновы пріуроченія упоминае

мыхъ Птоломеемъ городовъ 91 отличаются замѣчательною

произвольностію: Парсіану (т. е. Парбіяну) отыскиваетъ онъ

къ западу отъ Кабула въ урочищѣ Персё; Катиссу— около

какого-то Миріама въ верховьѣ р. Алишенга; Наулибиса—

въ Калеи-Мурадѣ (?); Лохарну— въ Ака-Сараѣ; Дароа

кану— въ Пашаи (?); Нифанду— въ Манджанарѣ (?);

9 См. Рhilostratorum et Сallistrati opera, recognovit А. Vestermann (Рari

siis, 1849), рр. 34—35, 39, 48.

** Аrianа Аntiquа, р. 342—343.

*? Рrinсерts Еssaуs, ed. bу Тhomas, П, 214—215.

*1 1ndische Аlterthumskunde, Ш, 135, 136 и 144.
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Аріаду—въ Мeндраурѣ; Газаку— въ Робатѣ (?), и Тар

бакану— въ Калеп-Ханѣ (Кulla Кhan). Хороши, нечего

сказать, всѣ эти пріуроченія, но два послѣднія въ-осо

бенности, такъ-какъ мѣстности носящія названіе Робата

« караванъ-сарай», или «постоялый дворъ», встрѣчают

ся въ разныхъ частяхъ страны . а урочища Калеи-Хана

нѣтъ въ ней нигдѣ, или можно видѣть его въ любомъ

замкѣ Кабулистана: небрежность, какой нельзя было бы,

кажется, ожидать отъ такого свѣтила науки, какимъ счи

тается Лассенъ! Изъ городовъ Гандарскихъ и ниже по

западному побережью Инда, соотвѣтствуютъ, по его мнѣ

IIIIО С

Андратана — нынѣшн. Тирѣ (Тhуrah)

Банатара — » Гуджару (Сujar)

Эмболима — » Хайрабаду (насупротивъ

Атока.)

Пентаврамма — » Дера-Исмаилъ-Хан"у.

Изъ тѣхъ же упоминаемыхъ Птоломеемъ городовъ, Ко

нингемъ пріурочиваетъ: Насбану— къ крѣпости Наза, въ

округѣ Бану; Андратану—къДерабенд’у, близь Дера-Ис

маилъ-Хан”а; Банатару къ Канатураму 99. О другихъ его:

пріуроченіяхъ была уже рѣчь выше. Несравненно отчет

ливѣе и удачнѣе обработанъ этотъ предметъ Вивьенъ-Сенъ

Мартеномъ 9. Катиссу помѣщаетъ онъ въ Ниджрóуской или

Тагóускойдолинѣ; Барборану отыскиваетъ въ Перванѣ; Пар

сіану—въ Перьянѣ, къ изголовью Пенджширской-Долины;

Барзауру— въ Базарекѣ, къ низовью той же долины; Ар

9 Мumismatie Сhronicle, VТП, 190— 191.

** Въ статьѣ Еtudes sur lа géographie grecдue et latine, помѣщенной во вто

рой части V-го тома Мémoires рrésentés рar divers savants à РАcadéenied

inscriptions et belles lettres (Рaris, 1858), pр. 1—87.
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тоарту—въ Коратac'ѣ; Нифанду— въ Исталифѣ; Дра

стоку—въ Истертачѣ; Газаку—въ Газѣ; Наулибиса—въ

Нилабѣ, въ Горбендской-Долинѣ; Лохарну—въ Логарѣ;

Парсію—въ урочищѣ Парса къ ЮЗ. отъ Исталифа (по кар

тѣ къ Массоновымъ Лourneуs). Изъ народовъ обитавшихъ,

по Птоломею, въ Землѣ-Паропамисадовъ, Пабіева считаетъ

онъ за описку, и читая Партою, находитъ ихъ въ Перанче

(Парачи, по Баберу); Амбаутова-же признаетъ въ Камбо

джа Санскритскихъ эпопей, и потомство ихъ отыскиваетъ

въ Камоджскомъ колѣнѣ Сіягпушей. Изъ городовъ Восточ

наго-Кабулистана, Эмболиму, согласно съ Абботомъ, отыс

киваетъ онъ—въ селеніи Омбъ (Пnb) на Индѣ, насупротивъ

Дербенда; Пентаврамму—въ Пенджтирѣ, а Бананару—уже

внѣ предѣловъ Кабулистана, въ главномъ городѣ округа Ба

ну 91. Во всякомъ случаѣ, такъ-какъ Индо-Скиѳію ограни

чиваетъ Птоломей (кн. УП, гл. 1.) къ сѣверу теченіемъ Ка

булъ-Дарьи, то выходитъ что въ началѣ П вѣка по Р. Х., если

не ранѣе, Юечжійцы не владѣли уже болѣе, ни Западнымъ

Кабулистаномъ, ни Восточнымъ по лѣвую сторону Кабулъ

Дарьи. Въ это время тутъ должны были властвовать Парѳя

не, либо туземные князьки страны пользовались незави

симостію. Къ томужезаключенію приводитъ и сказаніе «Пе

ришла Эритрейскаго-Моря»,что выше (т. е. сѣвернѣе) Зем

ли-Гандаровъ и Проклаиды (Пенджаба) сидитъ «воинствен

нѣйшійнародъ Бактріанцевъ, имѣющій собственнаго царя»?

Какіе это Бактріанцы въ половинѣ 1-го вѣка по Р. Х., отлич

ные отъ Скиѳовъ владѣвшихъ устьямиИнда? И, потомъ, ка

кой это царь Гандарскій Гопадитья (имя Индѣйское),

при дворѣ котораго, по сказанію «Раджатарангини» ",

искалъ убѣжища, въ 287 году по Р. Х., сынъ царя Каш

мирскаго Юдиштиры?

** Тамъ же, стр. 42, 54, 66.— 68, 71—72 и 396.

” Gеоgraphi Graeci minores, въ изд. К. Мюллера (Парижъ, 1855), р. 50.

"? Каdjatarangini, trad. р. Тrоуer, П, 49.
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По Китайскимъ-извѣстіямъ, вторженіе Юечжіевъ въ Бак

трію и далѣе за хребетъ Гинду-Куша имѣло послѣдствіемъ

вступленіе этихъ странъ въ торговыя и дипломатическія сно

шенія съ «Срединнымъ-Царствомъ», и распространеніе на

нихъ политическаго его вліянія. Вѣрить «Исторіи Старшихъ

Ханей», такъ Иньмофу, государь Гибиньскій, обязанъ былъ

престоломъ Китайскому посланнику при дворѣ его предше

ственника "". Какъ бы то ни было, но сношенія Китая съ

этими отдаленными краями прекратились съ половины П вѣка

по Р. Х. и даже ранѣе. Съ тѣхъ поръ доходили до Китая

лишь отрывочные и темные слухи о переворотахъ тамъ

происходившихъ, преимущественно отъ Буддійскихъ мона

ховъ туда забиравшихся. Стало возобновляться знакомство

Китайцевъ со странами «на западъ отъ Луковыхъ-Горъ»

только съ конца VI вѣка. Поэтому, когда, впослѣдствіи,

Матуанли нъ сталъ склеивать эти отрывочныя извѣстія,

у него на каждомъ шагу явилась путаница, подобная той

какую Вивьенъ Сенъ-Мартенъ замѣтилъ въ статьяхъ его

«Энциклопедіи» объ В-де, 11-да и Юе-чжи **. Незная

чтó сказать о судьбахъ Юечжійцевъ послѣ того какъ извѣ

стія сообщенныя Бань-Юномъ остановились на завоеваніи

Индіи Яньгаочженемъ, онъ отдѣлывается тѣмъ что «они

продолжали оставаться въ силѣ до временъ второй династіи

Хань (до 221 г. по Р. Х.); тогда сосѣдями ихъ съ сѣвера

явились Жуань-Жуань, которые и стали производить втор

женія въ ихъ предѣлы. Вслѣдствіе того, подались они на за

падъ, и поселились въ городѣ Бо-ло, въ 2,100 ли отъ

Бо-ди-ша» "". Во-первыхъ, такъ рано, въ началѣП1 вѣка,

Жуань-Жуаны не могли притѣснять Юечжіевъ, потому-что

** Гакинѳа: «Свѣдѣнія о народахъ Средней.-Азіи». Т. П1, стр. 142.

** Мémoire sur les Ерhthalites, рр. 291—292.

*? По переводу Ст. Жюльена въ Мémoire sur les Ерhthalites Вивьенъ Сенъ

Мартена, стр. 271—272.
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усилились гораздо позднѣе, въ концу ГV вѣка; во-вторыхъ,

приведепное извѣстіе напрасно относятъ къ Юечжіямъ на югъ

отъ Гинду-Куша и въ Индіи: оно, явно, касается только тѣхъ

изъ нихъ которые оставались на сѣверъ отъ помянутаго

хребта; въ третьихъ, Бо-ло дѣйствительно можно принимать,

вмѣстѣ съ Лассеномъ и Вивьенъ Сенъ-Мартеномъ, за Балха,

но Бо-ди-ша, никакъ не можетъ быть Пишавергомъ, ни по

смыслу сказанія, ни по звукамъ 19: это, явно, Бадахшана.

Далѣе читаемъ у Матуанлина: «Впослѣдствіи царь КОечжій

скій Ци-до-ло, храбрый и воинственный, собралъ рать,

переправился черезъ большія гóры, чтó къ югу, вторгся въ

Сѣверную-Индію, и покорилъ пять государствъ чтó къ сѣ

веру отъ Пвянь-тхо-ло (Гандары)» "". Значитъ, государства

эти были передъ тѣмъ независимы, ни подъ какою Юечжій

скою властью не состояли. Когда жилъ Цидоло, изъ Мату

анлина не видно; но изъ статьи его о «Малыхъ-Юечжи.»

оказывается что такъ звалась та часть Юечжійскаго народа

которая, при Цидоло, овладѣла южными скатами Гинду-Куша,

и основала тамъ особое владѣніе, столицею которому слу

жилъ городъ Фу-лзу-ша (Пурушапура, Пишаверъ), на

югъ отъ Бо-ло. «Въ 10 ли къ востоку отъ этой столицы—

заканчиваетъ Матуанлинъ—есть ступа посвященная Буддѣ,

350 шаговъ въ окружности и 80 чантовъ высотою; отъ

времени построенія этой ступы до 8-го года правленія Ву

динъ (550 по Р. Х.) прошло 842 года» 19. Ясно, что

извѣстіе Матуанлина о «Малыхъ-Юечжи.» заимствовано у

какого-нибудь Буддійскаго путешественника, бывшаго въ

Пурушапурѣ, или писавшаго сказаніе о хожденіи своемъ

туда, въ 550 году по Р. Х. Но завоеваніе Кабулистана Юе

чжіями при Цидоло должно было имѣть мѣсто гораздо ра

19. Тамъ же, стр. 272.

11 Тамъ же,

9У Вивьена Сенъ-Мартена, 1. с. рр. 273—274.
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нѣе, такъ-какъ около 550-хъ годовъ могущество Жуань

Жуаніей было уже уничтожено Ту-кюй’цами (Турками).

Въ самыхъ первыхъ годахъ У вѣка, знаемъ мы, Кабу

листанъ посѣщенъ былъ Буддійскимъ палoмникомъ Фа-Ся

немъ 19; изъ его сказаній видно что о ту пору страна эта

раздѣлялась на многія мелкія владѣнія, каждое съ своимъ

князькомъ, которыя, по-видимому, пользовались незави

симостію; такъ-что едва-ли покореніе Кабулистана Юечжій

цами Цидоло не имѣло мѣста послѣ 400-го года по Р. Х.

«Во владѣніи Ву-чжана (Оu-tchang)—читаемъ уФа-Сяня,

который вступилъ сюда тотчасъ по переправѣ съ лѣваго бе

рега Инда—до 500 монастырей Хинаяническаго толка "";

во владѣніи Су-хо-до, на югъ отъ Ву-чжан”а, ученіе Будды

также въ цвѣтущемъ состояніи; изъ Су-хо-до, направляясь

къ востоку, черезъ пять дней пути приходишь во владѣніе

Пвянь-тхо-вэй (Кian thоvei), гдѣ властвовалъ нѣкогда Фа-и,

сынъ царя А-жу (А-уu); многіе изъ обитателей этой стра

ны тоже преданы Хинаянѣ; здѣсь, какъ и въ Су-хо-до, есть

огромная ступа съ украшеніями изъ золота и серебра; въ

семи дняхъ пути къ востоку отъ Пзянь-тхо-вэй лежитъ вла

дѣніе Чу-ша-ши-ло (Тchu cha chi lo), а въ четырехъ дняхъ

пути къ югу— владѣніе Фо-лзу-ша (Еoeleou cha), гдѣ царь

Дзи-ни-цзя (Кi ni lkiа) выстроилъ самую высокую въ мірѣ

ступу, именно высотою въ 40 туазовъ 19, и щедро украсилъ

ее всевозможными драгоцѣнностями; но величайшая драго

цѣнность какою обладаетъ страна, это—горшокъ Будды. Въ

давнія времена царь К0ечжійскій вторгся сюда съ огромною

ратью, и хотѣлъ увезти этотъ горшокъ, да не могъ: не да

" Разборы Кое-кouе-кi Фа-Сяня, изданнаго Абель-Ремюзою, помѣщены: Ней

мановъ— въ 2eitschrift fur die Кunde des Мorgenlandes, В.П (1840), s. 104—

151; Вильсоновъ — въ Лourn. of thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. V, рр. 108—14о.

** О томъ чтó такое Хинаяна и Малаяна, см. В. Васильева: «Буддизмъ, его

догматы, исторія и литература» (Спб. 1857), стр. 8 и слѣд.

"? Такъ во Французскомъ переводѣ Абелъ-Ремюзы.
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вался ему горшокъ. Тогда выстроилъ онъ тутъ ступу и цзя

ланъ, въ которомъ теперь около семи сотъ монаховъ. Изъ

Фо-лэу-ша направились на западъ, и черезъ 16 іóджанъ 19

прибыли къ предѣламъ владѣнія на-двѣ (Ма-кіе) и къ го

роду Си-ло (Нi-lо), гдѣ хранится кость отъ черепа Будды.

Царь этого владѣнія такъ дорожитъ костью, что для обере

женія ея приставилъ восемь родоначальниковъ изъ знатнѣй

шихъ семействъ страны, которые, каждый, припечатываютъ

на ночь своею печатью дверь часовни гдѣ она хранится;

утромъ кость выносятъ изъ часовни, и самъ царь является

учинить ей поклоненіе, принося цвѣты и благовонія. Вслѣдъ

за нимъ повторяютъ тоже самое всѣ вельможи и государ

ственные сановники. Затѣмъ кость вносятъ опять въ часов

ню. Сосѣдніе владѣтели, чтобы учинить поклоненіе кости,

присылаютъ за себя повѣренныхъ. Къ сѣверу отъ часовни,

въ разстояніи одной іóджаны, находится столица владѣнія

На-цзѣ; здѣсь есть ступа надъ зубомъ Шакьямуни, чествуе

мымъ такъ же какъ и помянутая кость отъ черепа. Въ іóджа

нѣ къ сѣверо-востоку отъ города, при входѣ въ долину—ча

совня съ посохомъ Шакьямуни; вступивъ въ долину, послѣ

четырехъ дней пути на западъ приходишь къ часовнѣ, гдѣ

поклоняются верхней одеждѣ Будды, избавляющей страну

отъ засухи. Въ полу-iоджанѣ отъ На-цзѣ есть каменное зда

ніе опирающееся о гору и обращенное фасомъ на юго-западъ;

тутъ Шакьямуни оставилъ свою тѣнь: шагахъ въ десяти, такъ,

кажется, и видишь самого Божественнаго во плоти, свѣтомъ

осіяннаго; но чѣмъ ближе, тѣмъ тѣнь становится слабѣе.

Сколько царей изъ разныхъ странъ присылали живописцевъ

чтобы срисовать эту тѣнь,да никто не могъ. Во ста шагахъ

** Индѣйская мѣра пути, равняющаяся у Фа-Сяня, по мнѣнію Абель-Ремю

за, географической милѣ въ 7 верстъ. См. Кое-кouе-кi, р. 88. По Сюянь-Шань;

поджана вообще въ Индіи равняется 30 Китайскимъ ли (Мémoires sur les сош

trées occidentales etс. 1, 59), слѣдовательно ли должно считать менѣе "и версты;
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къзападу отсюда, Шакьямуни, когда жилъ на свѣтѣ, обстригъ

себѣ волоса и ногти, и тутъ самъ же съ учениками и воздвигъ

ступу отъ 7 до 8 туазовъ высотою, чтобы служила образцомъ

для сооруженій этого рода. Ступа эта цѣла еще, a подлѣ

нея монастырь съ 700 монаховъ. Въ началѣ второй зимней

луны, отправились отсюда на югъ, черезъ «Малыя-Снѣжныя

Гóры», въ государство Ло-и, гдѣ около 3.000 духовенства,

какъ Магаяническаго, такъ и Хинаяническаго. Отсюда-же,

черезъ 10дней пути опять къ югу, прибыли въ царство Бо-на

(Ро na), гдѣ тоже около 3.000 духовенства занимающагося

Хинаяною. Черезъ три дня пути къ востоку отсюда перепра

вились снова черезъ рѣку Синь-тхзу (8in theou), текущую

здѣсь въ низменныхъ берегахъ по плоской странѣ» *".

Нанеся маршрутъ Фа-Сяня на наши карты Кабулистана,

и пріурочивъ прежде всего Су-хо-до къ Суастёна Птоломея,

нынѣшнему СевадГу, аЧу-ша-ши-ло-къ Таксилѣ временъ Але

ксандра-Великаго, нынѣшнему округу Раваль- Пинди, най

демъ что подъ Ву-Чжаномъ, Удіяною Индѣйцевъ, разумѣлъ

Фа-Сянь Гильгитъ, Малый-Кашгаръ и долину-Пенджкоры.

Пзянь-тхо-вэй его, или Гандара, приходится въ Бунирѣ или

Самѣ-Юсуфзійской; Фо-лзу-ша оказывается соотвѣтствую

щимъ Пурушатурѣ, около нынѣшняго Пишавера; На-цзѣ,

какъ увидимъ ниже изъ Сюань-Цана, есть сокращеніе На

изѣ-ло-хо (На-кіе-lо-hо), чтó должно означать Натару

Птоломея, Никею Македонскихъ временъ, на мѣстѣ нынѣш

няго Беграма къ западу отъ Джелальабада: Фа-Сянь по

имени столицы называетъ и все владѣніе; Си-ло (Нi-1о),

по всей вѣроятности, соотвѣтствуетъ Гиддѣ; «Малыя-Снѣж

ныя-Горы» суть, явно, хребетъ Сефида-Купа, а государства

за хребтомъ этимъ къ югу: Ло-и—въ верховьѣ Хуррем

9 См. Кое-кoue-lki, ou relation des rоуаumes bouddhiques, traduit du Сы.

nois et сommenté раr М. Аbel-Кёmusаt (Рaris, 1836), рр. 45, 64, 66, 74, 76—

77, 85—87 и 96.
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ской-Долины, подобно тому какъ Бо-на—въ низовьѣ этой

долины, гдѣ теперь округъ Бану, сопредѣльный съ Индомъ.

Подъ царемъ А-жу, по мнѣнію Абель-Ремюза, разумѣется

Асока 19, а Дзи-ни-цзя есть несомнѣнно Канишка.

5, о ви кмкнАхъ РАджпутсклго вллдычкствл подъ су

пвкмлт1кю пв г совъ, китАйцквъ и лвлвитянъ.

Какъ далеко на востокъ заходило владычество Арсаки

довъ, мы уже видѣли. Что касается до Сассанидовъ, то

незначительность или и совершенное отсутствіе вліянія ихъ

на Кабулистанъ до половины 1V-го вѣка доказывается, съ

одной стороны, имѣющимися объ нихъ историческими сви

дѣтельствами, съ другой— тѣмъ что до сихъ поръ тамъ не

было находимо монетъ ихъ старѣе временъ Сапора П и

Сапора П1 1"; число монетъ послѣдняго отрытыхъ въ Гид

скихъ топахъ уже довольно значительно, такъ же какъ пре

емниковъ его Беграма ГУ и Беграма V, или знаменитаго

Беграмъ-Гур”а (съ 420 до 440 по Р. Х.). Объ этомъ-по

слѣднемъ разсказывается у Мирхонда что онъ совершилъ

инкогнито путешествіе въ Индію, женился на дочери та

мошняго царя, и отдалъ ему въ управленіе нѣкоторые го

рода своихъ владѣній, «сосѣдніе съ землями этого царя» *".

Вильсонъ полагаетъ что это путешествіе и бракъ съ до

черью раджи Каноджскаго (?) имѣли цѣлію заключеніе со

юза съ Индѣйскими или Кабулистанскими владѣльцами про

тиву грозившаго имъ и Персіи вторженія Эфталитовъ изъ

за Эльбурза и Гинду-Куша 91. Эфталиты, какъ несомнѣнно

1

** Кое-кoue-lki, р. 67.

? Аrianа Аntiquа, рр. 383—387.

*? У Саси, въ Мémoires sur diverses antiquités dе lаРersе (Рaris, 1793), р.

838— 340.

** Аrianа Аntiquа, р. 389.
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изъ изслѣдованій Вивьена Сенъ-Мартена, одинъ и тотъ

же народъ съ В-да, или И-да Китайскихъ извѣстій 9, къ

которому принадлежалъ и помянутый выше Цидоло. Выхо

дитъ что Кабулистанъ не миновалъ таки господства Эфта

литовъ. Это, по Вильсону, должно было произойти вскорѣ

по смерти Беграмъ-Гура, и этимъ-то новымъ завоевате

лямъ и приписываетъ Вильсонъ особаго рода монеты, въ

большомъ числѣ,найденныя въ Гиддскихъ топахъ и Куге

станскомъ Беграмѣ, которыя представляютъ много общаго

сътипомъСассанидскихъ 9. Въ царствованіе Фируза (458—

488) власть Сассанидовъ быть можетъ впервые- простер

лась на Кабулистанъ: «Шахъ-Намé» упоминаетъ о мерзе

бангѣ ** по-имени Суфъ-рай, который, при кончинѣ Фи

руза и нѣсколько позже, правилъ пограничными областями;

Кабулистаномъ, Забулистаномъ, Бостомъ и Газною. Судя

по Индѣйскому имени этого мерзебана, можно думать ско

рѣе, полагаетъ Вильсонъ, что это былъ Индѣйскій владѣ

лецъ лишь признававшій себя вассаломъ Персіи 19. При

Нуширванѣ, тó что принадлежало его предшественникамъ

не было, конечно, потеряно. При Хосрóу-Первизѣ (598—

629) видимъ Кабулистанъ подъ властію государей Индѣй

скаго происхожденія, но признававшихъ надъ собою вер

ховную власть Сассанидовъ. Выводится это опять изъ осо

баго разряда монетъ находимыхъ въ Кабулѣ и Пенджабѣ,

которыя, имѣя вполнѣ Сассанійскій типъ и легенды Пегле

війскимъ алфавитомъ, вмѣстѣ-съ-тѣмъ представляютъ и над

писи Санскритскія Нагарійскими письменами. На одной изъ

такихъ монетъ разобрано имя шри Васудева, на дру

** Sur les Ерhthalites, рр. 296—297.

** Аrianа Аntiquа, р. 391 и 399.

*" Мерзбанъ,«пограничный начальникъ», древнее званіе Персидское, соотвѣт

ствующее старо-Нѣмецкому Мarkgraf.

** Аriаnа Аntiquа, р. 391.
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гой— шри Вагара Вахудева; на третьей— при Па

тятина; мѣстомъ чеканки первой выставленъ защитѣ:

на оборотѣ второй изображенъ обычный Сассанидскимъ мо

нетамъ жертвенникъ съ пылающимъ огнемъ и двумя его

стражами по сторонамъ **. Можно думать что оффиціаль

ною, господствовавшею въ это время, религіею въ Кабулиста

нѣ было Персидское огнепоклонничество. Но многое еще на

монетахъ, о которыхъ сейчасъ упомянуто, не разобрано удо

влетворительныиь образомъ и не разъяснено.

Слѣдующими засимъ хронологически извѣстіями о Кабу

листанѣ обязаны мы путешествію Сюань-Цана, котораго, по

всей справедливости, можно назвать Маркомъ Поло Китайской

литературы. Пока описаніе странствованій его на «Западъ»

извѣстно было лишь изъ отрывковъ заключающихся въ сбор

никѣ «Бянь-и-дянь» (Рian i tian), склеенныхъ и переве

денныхъ Ландресомъ въ дополненіяхъ къ Фа-Сяневу путе

шествію "", попытки объяснить маршрутъ Сюань-Цана со

стороны Европейскихъ изслѣдователей не могли быть удо

влетворительны. Теперь, когда благодаря неутомимому трудо

любію знаменитаго Парижскаго Китаиста Станислава Жюль

ена, имѣемъ мы полный и вѣрный переводъ означеннаго

описанія ?, и знаемъ систему какой слѣдовали Китайскіе

его составители въ передачѣ собственныхъ именъ географи

ческихъ и другихъ, прослѣдить путь Сюань-Цана по на

шимъ картамъ — дѣло уже далеко не мудреное, особен

но послѣ работы по этому предмету Вивьенъ Сенъ-Марте

на. Отдавая должную дань уваженія этой прекрасной ра

ч.

9 Снимки съ этихъ монетъ см. въ Аrianа Аntiquа, табл. ХVП, рис. 8, 9,

10, 11, и табл. ХХ1, рис. 20 и 22; чтеніе легендъ — уЭ. Томаса, въ Лоum.

оt the Коуal Аsiat. Sос. Уol. ХП, рр. 342—346. Ср. такжеЛассена, въ 1ndischе

Аlterthumskunde, 1П, 589.— 590.

9 Кое-кoue-lki, рр. 375— 399.

* Мémoires sur les Сontrées Оccidentales рar Нionen-Тhsang, traduits du

Сhinois en Еrancais рar М. Stanislas Julien. Рaris. 1857—1858. 2 коп. 89.
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ботѣ”, мы, однако, какъ покажетъ слѣдующее изложеніе, не

согласны кое въ чемъ съ объясненіями ея автора по отно

шенію къ маршруту Сюань-Цанову по Кабулистану.

Сюда, въ Кабулистанъ, пробрался Сюaнь-Цанъ съ за

пада, изъ Баміяна. Въ 12 ли 9 къ востоку отъ этого города

посѣтилъ онъ монастырь со статуею Будды въ лежачемъ по

ложеніи, гигантски-колосальныхъ размѣровъ 91. Черезъ 200

ли пути на юго-востокъ отъ этого монастыря, перевалилъ

онъ черезъ «Большія-Снѣговыя-Горы» (такъ вездѣ у Сю

ань-Цана обозначается становой хребетъ Гинду-Куша), и

вступилъ въ простиравшуюся къ востоку небольшую, обиль

ную водами и зеленью, долину. Изъ этого «государства»

(не очень, значитъ, мала была долина), слѣдуя на востокъ,

прошелъ онъ тѣсниною въ «Снѣговыхъ-Горахъ», перебрался

затѣмъ черезъ «Черныя-Горы» (такъ называетъ вездѣ Сю

ань-Цанъ южные отроги Гинду-Куша), и вступилъ въ цар

ство Двя-би-ше (Кіа-рi-che), которое описываетъ имѣю

щимъ около 4.000 ли въ-окружности, опирающимся къ сѣ

веру о хребетъ «Снѣговыхъ-Горъ», а съ трехъ другихъ

сторонъ опоясаннымъ «Черными-Горами»; климатъ здѣсь,

говоритъ онъ, холодный и вѣтры сильные?!. — Изъ этихъ

словъ Сюaнь-Цана В. Сенъ-Мартенъ выводитъ что онъ изъ

Баміяна прошелъ на Кабульскую-Равнину черезъ долину

Майданскую (см. выше, стр. 448, 450, 455) тѣмъ же путемъ

какимъ, въ обратномъ направленіи, ѣхалъ Борнсъ”. Мы увѣ

рены что не туда вышелъ и не той дорогой шелъ Сюань-Панъ.

В. Сенъ-Мартенъ, заставляетъ его итти изъ Баміяна на югъ,

9 матойте апатріаше ваг па саrte de 14віе Сentrale et de l’1nde, сопstтвіе

4арrès lе sin-кi etc. роur les vоуages de Нionen-Тhsang dans l’1nde. Ферча

Гаnnée 629 jusqu en 645, рar L. Vivien de Saint-Мartin.

9 китайскую путевую мѣру ли, имѣвшую въ разное время разную длину, 499

но принимать вообще за 1/е нашей версты.

99 Мémoires sur les сontrées occidentales etс. 1, 38.

9 Тамъ же, 1, 38, 40.

9 Тамъ же, П, 293.

52
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тогда-какъ текстъ говоритъ что шелъ онъ на юго-востокъ;

а идя на юго-востокъ долженъ онъ былъ слѣдовать черезъ

округъ Шейхъ-Алійскій, перевалиться черезъ хребетъ Гин

ду-Куша («Снѣговыя-Горы») Шибргскимъ-Переваломъ (Ши

берту, по Баберу), и вступить затѣмъ въ долину Горбенд

скую, а изъ нея вытти на равнину Кугестанскую (см. выше,

стр. 552) проходомъ въ Пегманскихъ-Горахъ чтó у Гупіа

на (см. выше, стр. 568 и 574), которыя и называетъ «Чер

ными-Горами».

Изъ разныхъ подробностей сообщаемыхъ Сюaнь-Паномъ

о царствѣ Цзя-би-ше видно что оно, въ тѣсномъ смыслѣ,

соотвѣтствовало нынѣшнему бассейну Кугестана, ограничи

ваясь къ западу Пегманскимъ-Хребтомъ, къ востоку—гора

ми отдѣляющими Тагóускую-Долину отъ Легмана, къ сѣ

веру—хребтомъ Гинду-Куша, къ югу — теченіемъ р. Гор

бенда. Такіеже предѣлы даетъ ему и В. Сенъ-Мартенъ, не

замѣчая что это несовмѣстимо съ его объясненіемъ пути

Сюaнь-Цана въЦзя-би-шечерезъ Майданскую-Долину: прой

ти отсюда въ Цзя-би-шеможно было бы лишь черезъ равнину

Кабулистана и Кугдаменъ, которые составляли особое вла

дѣніе, какъ увидимъ ниже (чего и В. Сенъ-Мартенъ не отвер

гаетъ), а Сюaнь-Цанъ изъ царства Горбeндской-Долины (по

нашему; изъ Майданской, по В. Сенъ-Мартену) вступилъ

въ царство Пзя-би-ше непосредственно, какъ видѣли

мы **. Что касается до опредѣленія мѣстности города Швя

фи-ше, по которому именовалось такъ и все владѣніе сто

лицею которому онъ служилъ, то В. Сенъ-Мартенъ полагаетъ

что слѣды его должно отыскивать или въ Ниджрóуской, или

въ Тагóуской долинѣ. Я думаю что, принимая въ сообра

женіе извѣстія сообщаемыя Сюань-Цаномъ объ окрестно

стяхъ города Цзя-би-ше, его скорѣе слѣдуетъ пріурочи

" Впрочемъ, на картѣ къ странствованіямъ Сюaнь-Цана путь его изъ Ба

міяна въ Пзя-би-ше нанесенъ, какъ слѣдуетъ, черезъ Горбeндскую-Долину.
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вать къ Коратасу 19; тогда упоминаемые- у Сюaнь-Цана:

ступа въ 30 ли къ ЮВ. отъ Цзя-би-ше окажется совпада

ющею съ нынѣшнею въ Аласаѣ (см. выше, стр. 558); рѣка

съ С.З.— нижнимъ теченіемъ Пенджшира передъ сліяніемъ

съ Горбендомъ; гора къ ЮЗ. со ступою временъ Асоки—

горою Кути-Бечё съ тамошнимъ топомъ (см. выше, стр. 694).

Такое пріуроченіе Катиссы (Кіа-рi-chе есть очень удач

ная транскрипція имени Катисса, которое притомъ у тузем

цевъ произносилось, по всей вѣроятности, Капиша: сравн.

Славянское «капище») будетъ согласно и съ Птоломеемъ,

который помѣщаетъ ее южнѣе и восточнѣе Парсіаны, т. е.

нынѣшняго Первана (см. выше, стр. 200) 9. Городъ Си

би-ло-фа-ла-сы (8i-ріе-lо-fa-la-sse— Суetavaras?), помѣ

щаемый Сюань-Цаномъ въ 40 ли отъ Каписсы, но безъ озна

ченія въ какую сторону ", думаемъ, можно отыскивать въ

Пенджширской-Долинѣ, а гóру О-лу-нао (- Аруна?) чтò

въ 30 ли къ югу отъ этого города?—признавать въ ны

нѣшнемъ Конвенд’скомъ-Пикѣ (см. выше, стр. 520).

Черезъ 600 ли пути къ востоку отъ Каписскаго-Цар

ства (считая вѣроятно отъ столицы) по странѣ наполнен

ной горами, долинами и высочайшими пиками, и перевалив

шись черезъ хребетъ «Черныхъ-Горъ», вступилъ Сюaнь

Цанъ въ предѣлы царства Лань-бо (Lan-ро), откуда начи

налась уже «Сѣверная-Индія» *". Лань-бо, окружностію

*? О Коратасѣ см. выше, стр. 679 и 752. Имя этого урочища наводитъ насъ

на мысль, съ одной стороны, не есть-ли это городъ Калгатая, о которомъ упо

минаетъ Страбонъ (кн. Х1, гл. 11, 5 4), какъ о разоренномъ Александромъ-Ве

ликимъ въ Бактріанѣ; съ другой— не обязанъ ли городъ этотъ именемъ своимъ

какому-либо отдѣлу народа Кирата, который въ законахъ Мануупоминается на

ряду съ Дарадами и Хасами, и нерѣдко встрѣчается въ Рамаянѣ и Магабаратѣ.

См. объэтомъЛассена, въ 2eitschrift fur die Кunde Мorgenlands, В. П, s. 35—42.

* Вильсонъ пріурочивалъ Каписсу къ Исталифу въ Кугдаменѣ (см. карту

при его лишь лична; комнатъ— въ коту въ тѣ гоненный-де

линѣ (Лourn. of Вeng. Аs. Soc. ХVП, рars 1, р. 482).

”" Мémoires sur les сontrées occidentales etc. 1, 46.

? Тамъ же, 1, 46—47.

? Тамъ же, П, 55.
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около 1.000 ли, по его описанію 119, соотвѣтствуетъ Лем

танту, звуками напоминая Лампанова Птоломея. Стало-быть

изъ Каписскаго-царства въ Леманъ пробрался онъ тою же

дорогою чтó и Александръ-Великій, т. е. черезъ Пачганскую

и Тагóускую долины, перевалами въ Корѣ и Бадпешѣ. При

нимая въ соображеніе разстояніе столицы этого царства отъ

Каписсы и отъ слѣдовавшаго далѣе по пути города, должна

она была находиться, полагаетъ В. Сенъ-Мартенъ, въ нынѣш

немъ Мендраурѣ (см. выше, стр. 529) 1. Весьма важно

замѣчаніе біографовъ Сюань-Цана что населеніе странъ

сосѣднихъ съ Лань-бо къ сѣверу считалось принадлежащимъ

къ Млечахамъ ?, т. е. къ «инородцамъ» по Индѣйской но

менклатурѣ, подъ которыми могли разумѣться лишь древ

нѣйшіе аборигены страны.

Отсюда, черезъ 100 ли пути къ ЮВ., и по переправѣ

черезъ широкую рѣку, прибылъ Сюань-Цанъ въ царство

На-цзѣ-ло-хо (Nа-кіе-lо-hо), отовсюду окруженное горами,

и простиравшееся почти на 600 ли отъ В. къ З., и отъ

250 до 260 ли отъ Ю. къ С. 9. Столицу этого царства

помѣщаетъ В. Сенъ-Мартенъ 1 въ урочищѣ Беграмъ къ3

отъ нынѣшняго Джелальaбада, гдѣ одна сосѣдняя деревня

называется и доселѣ Нарака ?. Самое имя Ма-кіе-lo-llо

считаетъ онъ транскрипціеюСанскритскаго Маgaragharа, со

храняющагося донынѣ въ имени Ненкнацара, или, какъ пи

салось оно прежде по словамъ Бабера, Некергара ": быв

999 Мémoires sur les сontrées occidentales etс. 1, 95.

1 Тамъ же, П, 301.

4 Нistoire de la vie de Нiouen-Тhsang, etс. р. 75.

9 Мémoires sur les сontrées оссіdentales, 1, 96.

* тамъ же, п, за-зо. . 1

9 См. Siketch showing the situatіon of the toреs and tumuli near Лelalabad—

въ Аrianа Аntiquа, при стр. 148.

9 Мemoirs, etс. р. 141. Самъ Баберъ пишетъ Нангентарѣ. Толкованіе что

имя это значитъ по-Афгански «девять рѣкъ» (см. выше, стр. 413), родилось уже

видимо, по занятіи страны Афганцами.
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шее имя столицы осталось за страною гдѣ она находилась.

Почти въ 30 ли къ ЮВ. отъ столицы помѣщаетъ Сюань

Цанъ городъ Си-ло (Нi-lо) ", который выше, толкуя Фа

Сяня, пріурочили уже мы къ нынѣшней Гиддѣ.

Изъ царства На-цзѣ-ло-хо, почти черезъ 500 ли пути

на ЮВ., горами и долинами, прибылъ Сюань-Цанъ въ цар

ство Пзянь-тхо-ло (Кіen-thо-lо), простиравшееся на 1000

ли отъ В. къ З. и на 800 ли отъ С. къ Ю. Столичный го

родъ этого царства называетъ онъ Бу-лу-ша-бу-ло (Рou

lou-cha-рou-lо) ?. Это явно Пурушатура въ царствѣ Ган

дара. Въ 8 или 9 ли на ЮВ. отъ Пурушапуры, посѣтилъ

Сюaнь-Цанъ огромную ступу воздвигнутую царемъ Пзя-ни

сэ-цзя (Кia-ni-se-lkiа), и имъ близь нея построенный мо

настырь. Что тутъ идетъ рѣчь о Канишкѣ, доказательствъ

не требуется. Отсюда,черезъ 50ли въ направленіи къ СВ.,

и переправившись черезъ большую рѣку, прибылъ онъ въ

городъ Бу-сэ-цзя-ло-фа-ди (Рou-se-lkіе-lo-ta-ti — Рouchkа

lavati) ?. Это, явно, Пеукелаотиса временъ Александра

Великаго, который В. Сенъ-Мартенъ пріурочиваетъ къ

Нюга-Сетё (Nicettа, Nisatha) нашихъ дней (см. выше, стр.

393) 19, а мы, какъ изложено выше (стр. 761), пріурочи

ваемъ къ Нoушегрё или Акорѣ. Изъ Пушкалавати предпри

нималъ Сюанъ-Цанъ экскурсіи въ разныя мѣста Юзуфзій

ской-Самы, славившіяся своими религіозными достопримѣча

тельностями; изъ нихъ, городъ Бо-лу-ша признаетъ В. Сенъ

Мартенъ въ с. Барочь, прямо на сѣверъ отъ сс. Рустема и

Базара въ Седумѣ (см. выше, стр. 474): мы полагаемъ

что едва-ли не сообразнѣе съ Сюaнь-Цаномъ будетъ прi

урочивать этотъ городъ къ с. Паруса (Рaroosа), между Ма

габанскимъ-Пикомъ на западѣ, и с. Омба на востокѣ отъ

* Мémoires sur les сontrées occidentales etс. 1, 102.

* Тамъ же, 1, 104,

? Тамъ же, 1, 119. "

9 Тамъ же, П, 308.
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него. Отсюда зашелъ Сюaнь-Цанъ въ большой городъ Ву

до-цзя-хань-ча (Оu-tо-Кіа-lhan-thcha -4 Утаканда), прилега

ющій южною частію къ рѣкѣ Инду 11. Бeнфей и Лассенъ

считаютъ этуУтакандуза Апока 19. В. Сенъ-Мартенъ дока

зываетъ что это нынѣшнее селеніе Олинда или Гунда въ 7

миляхъ выше Атока, на западномъ берегу Инда (см. выше,

стр. 712 и 761), напоминающее Уайтенда Альбируни, не

сомнѣнно тождественный съ Утакандою Ч9. Опредѣленіе это

го пункта въ маршрутѣ Сюань-Цана весьма важно, такъ

какъ при отождествленіи Утаканды съ Атокомъ, весь слѣ

дующій непосредственно маршрутъ Сюaнь-Цана долженъ

быть пріурочиваемъ къ мѣстностямъ на восточномъ берегу

Инда. Въ эту ошибку и впалъ, не говоря уже о другихъ,

самъ Ст. Жюльенъ въ его изданіи біографіи Сюaнь-Цано

вой 19. Мы вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе высказанное на этотъ

счетъ В.Сенъ-Мартеномъ. Изъ Утаканды направился Сюань

Панъ на СЗ., и черезъ 20 ли пути прибылъ въ городъ Бо

ло-ду-ло (Ро-lo-tou-lо), который называетъ родиною знамени

тѣйшаго изъ грамматиковъ міра, Панини, современника Але

ксандра-Великаго 19. Изъ комментаторовъ Панини извѣстно

что родина его звалась Салатура 19.

Далѣе, Сюань-Цанъ продолжалъ путь на сѣверъ отъ

Утаканды, черезъ гóры и долины, и, сдѣлавъ около 600 ли,

прибылъ въ царство Ву-чжанъ-на (Оu-tchang-na — Оudуаna),

простиравшееся окружностію до 5,000 ли, и заключавшее

въ себѣ четыре или пять укрѣпленныхъ городовъ, изъ ко

11 Мémoires sur les сontrées occidentales etс. 1, 125.

9 Бенфей: Гndien, р. 115; Лассенъ: Пnd. Аlterthumskunde, П, 473.

9 Мémoires sur les сontrées occidentales, П, 310—312.

9. Нistoire de la vie dе Нiouen-Тhsang et de ses vоуages dans l’1nde, par

Ноei-li et Уen-thsong; traduite du Сhinois рar Stanislas Julien (Рaris, 1853).

Рréface, р. L1—LIV.

9 Лассенъ, въ Гпdischе Аlterthumskunde, П, 475.

9 Тамъ же, П, 472. Ст. Жюльенъ весьма просто объясняетъ какъ легко фо

нетическій знакъ со смѣшивается у Китайцевъ съ таковымъ жезнакомъбо или по

См. Нistoire de la vie de Нiouen-Тhsang еtс. Рréface, р. 11
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ихъ Лына-цзѣ-ли (Моung-lkіе-li) обыкновенно служилъ

столицею 11. Въ 250—260 ли къ СВ. отъ этого города

посѣтилъ онъ истоки орошающей страну рѣки Су-бо-фа-су

ду (8ou-ро-fa-sou-tou — Субавасту) 1". Значитъ, изъ Гунда,

подымаясь вверхъ по Инду. Сюань-Цанъ пробрался черезъ

Буниръ въ долину Севад'а. Мына-цзѣ-ли, столицу этого цар

ства, находитъ В. Сенъ-Мартенъ въ нынѣшнемъ селеніи Ман

глаура, полагая что у туземцевъ звалась она Манала-пу

ра "". Отсюда путешественникъ нашъ побывалъ во многихъ

мѣстахъ какъ вверхъ и внизъ по-теченію р. Севада, такъ

за горами ограждающими Севадскую-Долину съ сѣверо-запа

да, т. е. въ бассейнѣ Пенджкоры, и за горами ограждающими

ее съ юго-востока, т. е. въ долинѣ Боррендо. Монастырь Мо

хо-фа-на (Мо-lhо-fa-na), у большой горы, въ 200 ли на югъ

отъ Мангалы *9, сильно напоминаетъ гору Малабана въ Чин

глейской-Цѣпи (см. выше, стр. 473), а гора Си-ло (Нi

Іо), въ 400 ли къ Ю. отъ Мангалы?!— гору Айлема (Пlum;

см. выше, стр. 480); только тутъ, вмѣсто 400, надо, въ

такомъ случаѣ, читать 40 ли. Затѣмъ, горнымъ проходомъ

къ СВ. отъ Мангалы проникъ Сюань-Цанъ въ какую-то

долину, и сталъ подыматься вверхъ по теченію рѣки Инда,

путемъ труднымъ и опаснымъ, переправляясь по висячимъ

мостамъ изъ веревокъ и желѣзныхъ цѣпей, карабкаясь по

крутымъ тропамъ высѣченнымъ въ скалахъ. Около 1000ли

такого пути привели его въ долину Тra-ли-ло (Тha-li-lо),

гдѣ, говоритъ, существовала нѣкогда столица царства Ву

чжанскаго **. Отсюда, черезъ 500 ли такого же пути всё

вверхъ по р. Инду, прибылъ онъ въ царство Бо-лу-ло (Ро

11 Мémoires sur les сontrées occidentales, 1, 130—132.

9 Тамъ же, 1, 133.

1? Тамъ же, П, 314.

** Тамъ же, 1, 136.

9 Тамъ же, 1, 135.

* Тамъ же, 1, 149.
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lou-lо) среди высокихъ снѣжныхъ горъ, объемомъ въ 4.000

ли, но тянущееся узкою полосою отъ В. къ З. **. Не имѣя

никакихъ свѣдѣній о краѣ по западную сторону Инда вверхъ

отъ Бунирской-Долины, мы не беремся комментировать здѣсь

маршрутъ Сюань-Цановъ. Конингемъ полагаетъ что Тга

ли-ло можетъ соотвѣтствовать округуДареля въ Землѣ-Дар

довъ, а Бо-лу-ло — Болора, соотвѣтствуетъ тамъ же ны

нѣшнему округу Балти **.

Какъ бы то ни было, изъ Бо-лу-ло Сюaнь-Цанъ воз

вратился въ Утаканду, и здѣсь же переправился на восточный

берегъ Инда въ царство Да-чжа-ши-ло (Та-tcha-chi-lо4

Такшасила) *9, Таксилу временъ Александра-Великаго, отку

да направился далѣе въ Кашмиръ. До странствованій зна

менитаго Буддиста по Индіи намъ нѣтъ дѣла. Но на воз

вратномъ пути изъ Индіи въ отечество онъ опять посѣтилъ

Кабулистанъ: эту часть его маршрута мы должны прослѣ

дить. Тутъ прежде всего представляется та трудность что

по «Си-юй-цзи» съ низовьевъ рѣки Инда направился Сю

ань-Цанъ, по-видимому, западнымъ побережьемъ этой рѣки

до Качь-Гандавы или доДера-Исмаиль-Ханга, откуда, черезъ

государство Фа-ла-на, проникъ въ Газну, а изъ Газны уже

пробрался въ Западный-Кабулистанъ?9. Пожизнеописанію-же

Сюанъ-Цана составленномуХуай-ли и Янъ-Цзунгомъ, всту

паетъ онъ изъ Индіи опять въ предѣлы Кабулистана пере

правившись черезъ Индъ въУтаканду, идетъ оттуда въЛем

ганъ, а изъ Лемгана предпринимаетъ странствованіе на югъ,

и въ 15 дней достигаетъ государства Фа-ла-на, откуда мар

шрутъ его совпадаетъ уже съ излагаемымъ въ «Си-юй

цзи» *". Того или другаго изъ путейдержался Сюань-Цанъ,

*? Мémoires sur les сontrées occidentales etс. 1, 150.

** Паdak, рhуsiсаl, statistical, and historical, vith notices of the surrounding

соuntries (London, 1854), р. 2.

*? Мémoires sur les сontrées occidentales, 1, 151.

** Тамъ же, П, 413.

*" Нistoire de la vie de Нiouen-Тhsang еtс. р. 263—265.
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для насъ важна не линія его дороги, а извѣстія о посѣщен

ныхъ странахъ.

Царство Фа-ла-на, окружностію около 4.000 ли, нахо

дилось, по соображеніямъ В. Сенъ-Мартена, на среднемъ те

ченіи рѣки Гомала ?, такъ-какъ онъ полагаетъ что Сюань

Цанъ подымался Индомъ до Дера-Исмаилъ-Хан”а. Фа-ла

на могло бы быть пріурочиваемо и къ окрестностямъ Бо

ландскаго-Перевала, но положеніе его всего въ 15 дняхъ пути

отъ Лемгана по біографіи Хуай-ли **, заставляетъ согла

шаться скорѣе съ В. Сенъ-Мартеномъ. Отсюда, направляясь

на западъ, прибылъ Сюань-Цанъ— полагаетъ В. Сенъ-Мар

тенъ—въ государство Изи-цзяна-на (Кi-lkiang-па), которое

Рено и Элліотъ считаютъ тождественнымъ со страною

Какананъ или Кикана древнѣйшихъ Арабскихъ лѣтописцевъ?.

Намъ кажется что изъ текста «Си-юй-цзих не слѣдуетъ

чтобы Сюaнь-Цанъ на пути изъ Фа-ла-на къ Газнѣ захо

дилъ въ Цзи-цзянъ-на. По Хуай-ли, изъ Фа-ла-на шелъ

Скань-Цанъ на Во-бо-цзянь (О-ро-kіen) ?!. Въ такомъ

случаѣ, Во-бо-цзянь можетъ означать окрестности озера

Аби-Истаде, куда вышелъ и Баберъ изъ долины Гомала на

правляясь къ Газнѣ, въ походъ свой къ берегамъ Инда въ

1505 году 99. Изъ Во-бо-цзянь направился Сюань-Цанъ

на сѣверо-западъ, перевалилъ черезъ большія гóры, и, вы

шедши на широкую долину, достигъ такимъ образомъ, че

резъ 2.000 ли всего пути отъЦзи-цзянь-на 9, до государ

ства Пар-цзю-чжа (Тsaо-lkiu-tchа), уже внѣ предѣловъ

** Мémoires sur les сontrées occidentales etс. П, 184 и 413.

*? Нistoire de la vie de Нiouen-Тhsang, etс. р. 256.

9 Мémoires sur les сontrées occidentales, П, 185 и 414; Рено: Мémoirе

sur 11nde (Рaris, 1849), р. 175-176; Белазори о Киканѣ— въ Лоurna! Азіа

tique (4-me serie, t. V, р. 158.

* Нistoire de la vie de Нiouen-Тhsang, р. 265.

9 Мemoirs etc. р. 165. -

** Тутъ должна быть описка въ числѣ ли, если только Ка-la-nа должно искать

на Гомалѣ.
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У.

Индіи. Столицею этого государства называетъ онъ городъ

Хо-си-на (Но-si-na) ?”. Это, явно, Газна.Нобыла тамъ и дру

гая столица, по-имени Хо-са-ло (Но-sа-lо).По В. Сенъ-Мар

тену, это транскрипція имени Гезарё 99: похоже; но можно

думать также что тутъ разумѣется Гердиза, о которомъ

читаемъ у Борнса что городъ этотъ считается въ Кабули

станѣ весьма древнимъ, и доселѣ сохраняетъ свои укрѣпле

нія 9. Протяженіе границъ государства Цаукуты (такъ,

по Ст. Жюльену, должно читать Китайское Дао-цзю-чжа)

опредѣляетъ Сюaнь-Цанъ въ 7.000 ли. Отсюда направился

онъ на сѣверъ, и, сдѣлавъ около 500 ли, вступилъ въ

государство Фо-ли-ши-са-дана-на (Еo-li-chi-sa-tang-na — Ври

джистана по Ст.Жюльену, Вардастана по В.Сенъ-Мартену,

Парашастана по Конингему), простирающееся на 2.000 ли

отъ В. къ З. и на 1000 ли отъ С. къ Ю., со столицею

по-имени Ху-би-на (Нou-рi-ma) ?”. Это, явно, Гутіана: ста

ло-быть страна соотвѣтствуетъ Кугдамену съ окрестностями.

Читая Вардастана, В. Сенъ-Мартенъ находитъ въ этомъ име

ни объясненіе Ортостаны Птоломея, и, переводя его «Зем

лею-Вардакова ж., за Вардаковъ этихъ признаетъ нынѣшнихъ

Афганцевъ колѣна Вардакѣ, обитающихъ къ ЮЗ. отъ Кабу

ла 9. Все это несравненно дѣльнѣе Конингемова пріуроче

нія Парашастаны къ Пенджширской-Долинѣ и Парсіанѣ Пто

ломея?. Наконецъ, изъ сѣверо-восточной части Фо-ли-ши

са-данъ-на вступилъ Сюань-Цанъ въ извѣстное уже намъ

Каписское-Парство, и, перейдя черезъ нѣсколько горъ, рѣкъ

и городковъ этого царства, прибылъ къ перевалу въ «Боль

шихъ-Снѣжныхъ-Горахъ» (Гинду-Кушѣ) называющемуся

99 Мémoires sur les сontrées occidentales, П, 185-187.

** Тамъ же, П, 415.

* Сabool, р. 267.

** Мémoires sur les сontrées occidentales, П, 189-190.

** Тамъ же, П, 416.

** Journ. of Вengal Аsiat. Sос. Уol. ХVП (раrs 1), р. 53.
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Лго-ло-си-на (Варасена), на который надо подыматься цѣ

лые три дня: это—говоритъ Сюaнь-Панъ—самый высокій

перевалъ въ цѣломъ свѣтѣ. Три же дня и спускался съ него

Сюaнь-Цанъ; спустившись-же, вступилъ въ государство Ана

да-ло-бо (Аn-ta-lо-ро) 19. Ясно,что изъ Кугдамена пробрался

онъ на Кугестанскую-Равнину, и. однимъ изъ переваловъ ве

дущихъ отсюда черезъ Гинду-Кушъ, вышелъ къ Эндерабу,

Какъ ревностнѣйшій Буддистъ, и сообразно съ цѣлію

своего путешествія. Сюань-Цанъ обращалъ, разумѣется, пре

имущественное вниманіе на положеніе въ какомъ находи

лись ученіе и культъ Будды въ странахъ имъ посѣщенныхъ;

но вмѣстѣ-съ-тѣмъ онъ сообщаетъ и весьма важныя свѣдѣнія

объ ихъ политическомъ состояніи, о климатѣ ихъ и произ

веденіяхъ, о характерѣ, языкѣ и бытѣ жителей. Не имѣя

возможности выписать изъ Сюань-Цана всего что есть У

него важнаго и любопытнаго о Кабулистанѣ, ограничиваем

ся слѣдующими извлеченіями.

Въ-отношеніи къ политическому быту страны, узна

емъ что въ его время (Сюaнь-Цанъ путешествовалъ съ 629

по 645 годъ). Кабулистанъ состоялъ изъ нѣсколькихъ мел

кихъ владѣній (въ Горбeндской-Долинѣ, Каписское, Легман

ское, Нагарагарское, Гандарское, Удіяна, Вардастана), пар

ственные роды которыхъ бóльшею частію перевелись, вслѣд

ствіе чего, и вслѣдствіе воинственности государей Каписсы,

происходившихъ изъ касты кшатріевъ, власти ихъ подчини

лось не только большинство этихъ владѣній, но и другія,

внѣ предѣловъ Кабулистана, какъ напримѣръ Фа-ла-на въ

долинѣ Гомала; Каписскимъ же государямъ покорствовало

нѣсколько времени и царство Такшасила на лѣвомъ берегу

Инда, но въ Сюaнь-Цаново время зависѣло уже оно отъ

Кашмира; всего власть Каписскаго государя простиралась

** Мémoires sur les сontrées occidentales, П, 190— 191.
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при Сюань-Цанѣ на десятокъ государствъ. Долины Севада

и Пенджкоры или, вѣрнѣе будетъ сказать, весь горный

Восточный-Кабулистанъ отъ Камы до Инда, составлялъ, по

видимому, особое, независимое отъ Каписскихъ государей

владѣніе, въ которомъ властвовало потомство Уттарасены

изъ того же рода Шакья изъ котораго происходилъ и самъ

Будда Шакьямуни. Не зависѣла, кажется, отъ Каписсы какъ

сосѣдняя Вардастана, гдѣ государь, по Сюaнь-Цану, былъ

изъ Тюрковъ, господствовавшихъ въ это время повсюду на

сѣверѣ отъ Гинду-Куша, такъ и Даукута, гдѣ тамошняя

династія государей царствовала изстари. Неодинаково отзы

вается Сюань-Цанъ и о благосостояніи различныхъ частей

Кабулистана: Гандарія изображается имъ находившеюся въ

страшномъ опустошеніи: « города и селенія почти совсѣмъ

опустѣли; рѣдко гдѣ увидишь жителей; въ самой столицѣ

осталось не болѣе тысячи семействъ» 11. Изъ городовъ, по

его описанію, самымъ обширнымъ была обезлюдѣвшая Пу

рушатура, именно до 40 ли въ окружности; Газна и Хо

са-ло (Гердизъ?) простирались окружностію до 30 ли; за

тѣмъ, Гушіанъ, Нагарагара, Утаканда и столица государ

ства Фа-ла-на—до 20, Мангала,—до 16-17, Пушкала

вати—до 14-15, Каписса и безыменная столица Лемга

на (Лань-бо)—до 10, Гидда (Си-ло)—до 4-5 ли. Стран

но, почему не упоминаетъ Сюань-Цанъ ни единымъ словомъ

о Кабулѣ, черезъ который долженъ былъ онъ проѣзжать на

пути изъ Газны въ Гупіанъ. Какъ о наиболѣе торговомъ и

богатомъ городѣ на пространствѣ Кабулистана, говоритъ

онъ объ Утакандѣ; какъ о наиболѣе многолюдныхъ—о

Пушкалaвати и Мангалѣ 19.

По отношенію къ Буддизму, Кабулистанъ является уСю

** Мémoires sur les сontrées occidentales, 1, 41, 105, 146, 152; П, 184,

188, 190,

** Тамъ же, 1, 40, 95, 96, 102, 104, 119, 125, 182; П, 184, 187, 190,
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ань-Цана, какъ и у Фа-Сяня, обѣтованною землею этого

ученія. Страна переполнена монастырями и ступами; на

каждомъ шагу чествуются какіе-либо останки Шакьямуни

или знаменитыхъ въ исторіи Буддизма угодниковъ; чтó ни

мѣстность, то разсказываютъ связанную съ нею легенду изъ

жизни Буддъ или славныхъ въ Буддизмѣ подвижниковъ. Со

вершаются еще тамъ и тутъ чудотворныя исцѣленія, двигаются

еще огромныя толпы богомольцевъ, переходя съ одного ре

лигіознаго празднества на другое, чтобы поклониться без

численному множеству зубовъ, костей, волосъ Шакьямуни,

его одеждамъ, его посоху, его горшку, слѣдамъ ступней

его и т. д. Со-всѣмъ-тѣмъ, Буддизмъ находится уже види

мо не въ апогеѣ своего могущества, видимо клонится къ

упадку противу того цвѣтущаго состоянія въ какомъ былъ

тутъ прежде. Всего крѣпче держится онъ еще въ собствен

но-Каписскомъ Царствѣ (Кугестанѣ Кабульскомъ): здѣсь бла

годенствуетъ цѣлая сотня монастырей съ 6,000 монаховъ;

здѣсь Авалокитешвара-Бодисатва выходитъ еще, для вѣ

рующихъ, изъ статуи своей, озаряетъ ихъ чудною красотою

своего тѣла, и обращаетъ къ нимъ милостивую рѣчь; здѣсь

грозный и воинственный государь, царствовавшій при Сю

анъ-Цанѣ, ведетъ себя достойно Асоки и Канишки: отли

ваетъ ежегодно по серебряной статуѣ Будды въ 18 пяденей

высотою, и ежегодно празднуетъ торжество «освобожденія»,

раздавая щедрую милостыню вдовамъ и неимущимъ **. Ко

гда Сюaнь-Цанъ вступилъ въ предѣлы его царства, онъ

устроилъ для него богословское состязаніе, а когда Сюaнь

Цанъ возвращался черезъ владѣнія его изъ Индіи, снискавъ

тамъ громкую извѣстность, онъ самъ отправляется встрѣ

чать знаменитаго путешественника на берегъ Инда, лично

провожаетъ его до столицы своей, приготовляетъ ему тамъ

торжественную встрѣчу, и посылаетъ многочисленный конвой

*? Мémoires sur les сontrées occidentales, 1, 41, 45.
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проводить его черезъ Гинду-Кушъ 19. Крѣпко еще держит

ся Буддизмъ и въ царствѣ Нагарагарскомъ (Джелальабад

ской-Долинѣ): здѣсь въ постныедни нисходитъ еще съ неба

на одну ступу дождь изъ цвѣтовъ, и безцѣнная святыня хра

нящаяся въ Си-ло (Гиддѣ) привлекаетъ еще тысячи по

клонниковъ изъ отдаленныхъ странъ, опустошая ихъ карма

ны: по тарифу заведенному блюстителями ея, за показъ

черепной кости Шакьямуни взимается золотая монета, а за

дозволеніе снять слѣпокъ съ нея душистымъ тѣстомъ—пять

такихъ монетъ, и, несмотря на высокой тарифъ, однѣ толпы

плательщиковъ смѣняются другими. Но при множествѣ мо

настырей, монашествующихъ въ нихъ уже мало; многіе оби

тели совсѣмъ опустѣли, и тѣнь Будды, которую Фа-Сянь

созерцалъ еще во всемъ ея блескѣ, показывается уже не

ясно, слабо и ненадолго. Въ разоренной вообще Гандарѣ

(на правомъ берегу Кабулъ-Дарьинскаго Низовья) статуя

Будды прогуливается еще вокругъ Канишкиной ступы, но

около тысячи монастырей стоятъ впустѣ, заростаютъ тра

вою; ступы тоже бóльшею частію въ развалинахъ.На лѣвомъ

берегу Кабулъ-Дарьи, гдѣ проживали въ былое время знаме

нитости Буддійскія Васумитра и Дарматрата, встрѣчается

немало разваливающихся уже ступъ и пустѣющихъ монасты

рей, но дѣла Буддизма идутъ нѣсколько лучше: около одного

городка Парусы (Бо-лу-ша) процвѣтаютъ еще 50 Махая

ническихъ обителей. Удіана (Ву-чжанъ-на), гдѣ въ прежнее

время по берегамъ одной рѣки-Севада (Су-бо-фа-су-ду)

красовалось 1,400 монастырей съ 18.000 монашествующей

братіи, тоже не представляетъ утѣшительнаго зрѣлища:

бóльшая часть этихъ монастырей лежитъ уже въ развали

нахъ, остальные-же хотя и обитаемы, но малолюдны, да

«и нынѣ де на міe de Нionen-Тhsang, рр. 74 и 263—266. О томъ какое

значеніе имѣли въ Буддійскихъ,и Брахманическихъ странахъ религіозные 499

нуты, и какія важныя послѣдствія влекли они за собою, см. у Василье-II

«Буддизмъ», стр. 67-69.
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притомъ и духовенство-то невѣжественно, занимается бóль

ше всего изученіемъ чаръ и заклинаній, обращаетъ религію

въ ремесло. Въ долинѣ Гомала (Фа-ла-на) многочисленное

населеніе ея не имѣетъ никакого расположенія къ изученію

закона; десятки монастырей, возникшихъ здѣсь въ прежнее,

лучшее время, являются бóльшею частію въ разрушеніи;

монаховъ всего сотни три, не болѣе. Нѣсколько утѣшитель

нѣе положеніе Буддизма въ большомъ государствѣ Цаукута

(Дао-цзю-ча): тутъ народъ хоть и глуповатъ, но весьма

расположенъ къ изученію религіи; монастырей тутъ нѣсколько

сотень, и считается до 10,000 монашествующихъ. Короче

сказать, самъ Татагата (Шакьямуни-Будда) пророчество

валъ что послѣ того какъ «большая ступа» около Пуруша

пуры сгоритъ семь разъ, и семь разъ будетъ возстановлена,

владычеству ученія его надъ міромъ придетъ конецъ, а ступа

эта уже три раза горѣла, три раза отстраивалась вновь, и

когда Сюaнь-Цанъ посѣщалъ край, сдѣлалась въ четвертый

разъжертвою пламени, и небыла еще возобновлена вполнѣ *9.

Долго-ли уже оставалось существовать тутъ «желтой вѣрѣ»?

Что въ первой половинѣ VП вѣка Буддизмъ не вла

ствовалъ уже нераздѣльно (этого, быть можетъ, никогда не

было) надъ умами Кабулистанскаго народонаселенія, видно

изъ самимъ же Сюань-Цаномъ сообщаемыхъ свѣдѣній о

числѣ «еретиковъ» въ разныхъ частяхъ страны, и принад

лежащихъ имъ храмахъ (девалая), хотя числа эти видимо

были имъ уменьшаемы, и съ неохотою говоритъ онъ объ

этихъ еретикахъ. Въ самомъ Каписскомъ-Парствѣ, по сло

вамъ его, были «многіе десятки» такихъ храмовъ, а ере

тиковъ — только тысяча, трехъ разныхъ сектъ. Въ Лемга

нѣ, гдѣ по отзыву Сюань-Цана, народъ богатъ, доволенъ,

любитъ веселиться и наряжаться, строгій Буддизмъ никогда,

должно полагать, не пускалъ глубокихъ корней, въ его-же вре

*? Мémoires sur les сontrées occidentales, 1, 97, 99, 103-105, 111, 112,

119, 120, 122, 130, 131, 132; П, 184, 187-188.
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мя насчитывались многіе десятки девалай, тогда-какъ Буддій

скихъ монастырей существовалъ всего одинъ десятокъ. Въ

Нагарагарѣчисло девалай простиралось до пяти. Въ Гандарѣ,

съ горестію замѣчаетъ онъ, «большинство жителей ерети

ки, мало кто держится истинной вѣры». Въ Пушкалавати

Брахманическій храмъ обладалъ превосходною статуею бо

жества въ немъ чтимаго, которое ежедневно творило чудеса;

отъ Варучи въ 50 ли къ СВ. возвышалась на горѣ статуя

изъ бѣлаго камня богини Бимы (Би-мо), о которой раз

сказывали что она нерукотворная, и статуя эта славилась

такими чудесами что съ молитвами къ ней стекалось мно

жество народу даже изъ далекихъ странъ; а внизу подъ го

рою красовался чтимый храмъ мужа этой богини, Магеш

вара-Девы. Въ Удіянѣ упоминаетъ Сюaнь-Цанъ о де

сяти девалаяхъ, въ Фа-ла-на — о пяти всего, но нахо

дитъ что они набиты еретиками, а въ Цаукутѣ насчи

тываетъ опять многіе десятки этихъ храмовъ; эта-послѣдняя

страна кишитъ приверженцами враговъ Буддизма, Тиртаковъ,

и божествомъ привлекающимъ къ себѣ отовсюду поклонни

ковъ и приношенія является здѣсь уже не Шакьямуни, а

какой-то грозный и свирѣпыйдухъ переселившійся въ стра

ну съ сѣвера 19.

** Мémoires sur les сontrées occidentales, 1, 41, 95-96, 105, 119, 124, 132

П, 184, 188-189. О характерѣ Буддизма въ Гибини (т. е. въ Западномъ-Каби

листанѣ со включеніемъ Газны и Баміяна), и работахъ по этому ученію тамъ со

вершавшихся, см. превосходный трудъ профессора Васильева: «Буддизмъ» и проч.

стр. 73-74, 217 и 218. — Въ заключеніе сдѣланныхъ нами изъ Сюань-Пана

извлеченій, не излишне, быть можетъ, упомянуть что нашелся въ Индіи маіоръ

Андерсонъ, пытавшійся заподозрить достовѣрность сказаній знаменитаго путеше

ственника, утверждая будто онѣ—неболѣе какъ компиляція новѣйшаго времени

составленная по Мусульманскимъ источникамъ, и притомъ самымъ безтолковымъ

образомъ. Разумѣется что въ статьѣ объ этомъ предметѣ, появившейся въ Лоurn

оf Вengal Аsiat. Sос. Уol. ХVІ, р. 1183 seg, авторъ ея не доказалъ ничего кромѣ

собственнаго тупоумія, какъ это и объяснено было ему Кoнингемомъ, въ слѣдую

щемъ ХVПтомѣ того же изданія (раrs П, рр. 476-488, и раrs П, рр. 13-699

въ богатомъ сообразительностію трудѣ нодъ заглавіемъ: Verification of thе Еще

rarу of Нvan Тhsang throug Аriana and india, vith reference tо maior Аntе

son's hуроthesis of its modern compilatіon.
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Вслѣдъ за Сюaнь-Цановыми, имѣемъ мы о Кабулиста

нѣ и другія Китайскія извѣстія, именно заключающіяся въ

оффиціальной «Исторіи Династіи Тханъ», составленной въ

первой половинѣ ХI вѣка 11. Въ началѣ владычества этой

династіи, политическое вліяніе Китая на страны къ западу

отъ него, утраченное со времени Младшихъ Ханей, было

не только возстановлено, но простерлось въ этомъ напра

вленіи даже далѣе чѣмъ заходило когда-либо прежде или

послѣ того. Со второй половины УП и почти до конца

VІП вѣка, вся Средняя-Азія до Каспійскаго-Моря и во

сточныхъ границъ Персіи считалась у Китайцевъ под

властною имъ, и потому, въ этомъ качествѣ (независимо

отъ Восточнаго-Туркестана, составлявшаго четыре особыя

области), раздѣлена была на 16 большихъ губерній (фу),

подраздѣлявшихся на 72 уѣзда (чжёу), которые всѣ носили

Китайскія названія, вмѣстѣ-съ-чѣмъ туземные владѣльцы,

оставленные въ управленіи этими губерніями, звались не

болѣе какъ ду-ду-фо, «правителями» **. Въ-дѣйстви

тельности «правители и эти, приходится думать, были лишь

вассалами Китая, номинально признававшими надъ со

бою верховную власть его, не столько въ надеждѣ пользо

ваться, при случаѣ , защитою императорскихъ войскъ про

тиву Арабовъ, стремившихся на нихъ съ юга, и Тибет

цевъ, напиравшихъ съ востока, сколько вслѣдствіе при

вычки находиться подъ зависимостію отъ хагановъ Тюрк

скихъ, которымъ наслѣдовали Тханы во владычествѣ надъ

9. Имѣются извѣстія о Кабулистанѣ и въ оффиціальныхъ исторіяхъ Китай

«цахъ династій предшествовавшихъ Тханской, но крайне-сбивчивыя, такъ-что

для пользованія ими надлежало бы предварительно подвергнуть ихъ тщательному

разсмотрѣнію и критической очисткѣ—работѣ за которую никто еще не брался,

5ыхъ и вообще за основательный разборъ историческихъ и географическихъ из

554; о «западныхъ-Странахъ», какія заключаются въ Китайскихъ источникахъ.

«я сы. Абель-Ремюза: Кemarques sur l'eхtention de l’Еmріrе Сhinois du

545 де Россіdent—въ его Мémoires sur plusіeurs questions relatives à lа géо

graphie de l'Аsіе Сеntralе (Рaris, 1825), рр. 82-85.

53
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Среднею-Азіею. Существовавшее лишь на бумагѣ, и един

ственно въ утѣху тщеславію самихъ Китайцевъ, помянутое

устройство Азіи на западъ отъ Цунъ-Лина введено было,

по «Исторіи Династіи Тханъ», съ 661 года. 19. У Сюaнь

Цана, видѣли мы, нѣтъ еще ни малѣйшаго намека на ка

кую-либо зависимость Кабулистанскихъ владѣній отъКитая;

по означенному-же административному дѣленію, владѣнія

эти, черезъ 15 лѣтъ по возвращеніи Сюaнь-Цана на ро

дину, составляли уже одну или двѣ изъ числа новообразо

ванныхъ губерній 9. Каковы бы ни были, впрочемъ, вас

сальныя отношенія Кабулистана къ владыкамъ «Срединна

го-Царства»—предметъ этотъ требуетъ особаго изученія

—долѣе конца УП вѣка онѣ едва ли продолжались: по

Китайскимъ извѣстіямъ, въ 787 году имѣло мѣсто общее

возстаніе «Западныхъ-Странъ», послѣ котораго владычество

Тхановъ утратило здѣсь всякое существенное значеніе 91.

Не могло оно имѣть большаго значенія даже и въ пе

ріодъ съ половины УП до половины УП1 вѣка; въ это же

самое время, какъ видимъ изъ Мусульманскихъ историковъ,

страна подвергается уже вторженіямъ халифскихъ ратей.

Впервые, по Белазор и 99, оружіе Арабовъ проникло

сюда въ правленіе халифа Муавіи: правителю завоеваннаго

уже Седжестана, Абдъ-эр-Рахману сыну Самры, удалось

*” Тамъ же, стр. 85; и Мémoires сonсernant l'histoire etc. des Сhinois. Vol.

ХV, р. 473.

*? Абель-Ремюза, 1. с. р. 86.

9 Тамъ же, стр. 81.

* Въ сочиненія Белазоря (ум. въ 892 г. по Р. Х.) Китаву футухъ-эль

Бульданъ заключаются древнѣйшія и подробнѣйшія, какія имѣемъ доселѣ, свѣдѣ

нія о распространеніи Мусульманскаго владычества на востокъ отъ Персіи. Глава

изъ этого сочиненія осносящаяся до дѣйствій Арабовъ въ долинѣ р. Инда на

печатана была впервые Французскимъ орьенталистомъ Реновъ февральской книж

кѣ Лourna1 Аsiatiquе на 1845 годъ; вполнѣ-же текстъ Белазори изданъ лишь въ

1863-1865 годахъ, въ Лейденѣ, подъ заглавіемъ: Liber Ехpugnationis Кegionum,

auctore Іnamо Аhmed ibn Лаhia ibn Diabir al-Вeladsori, quem e сodice Leidensi

et сodice Мusei Вritannici edidit М. Л. de Goeje.
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тогда, послѣ долговременной осады, взять Кабулъ и про

никнуть до Легмана; и хотя вслѣдъ-за-тѣмъ владѣлецъ Ка

бульскій, по-имени Ретбиль ?, успѣлъ изгнать Мусуль

манъ изъ земли своей, и даже овладѣть сосѣдними ей къ

западу, дѣло кончилось, однакоже, тѣмъ что онъ принуж

денъ былъ признать себя данникомъ халифовъ **. Позже,

пользуясь смятеніями, возникшими въ имперіи Арабовъ за

смертію Муавіи, помянутый владѣлецъ отказался отъ упла

ты дани; но правитель Седжестана отъ имени Меккскаго

халифа Абдъ-ул-Лаха, двинулся противу него! съ войскомъ,

поразилъ его, и убилъ; преемникъ-же Ретбиля, послѣ без

успѣшнаго сопротивленія, долженъ былъ покориться преж

нимъ условіямъ *9. При халифѣ Абдъ-эль-Малекѣ, первое

покушеніе на Кабулъ правителя Седжестанскаго Убейдъ

ул-Лаха, въ 80 году гиджры (- 699 по Р. Х.) кончи

лось тѣмъ что Арабы окружены были войсками Кабульскаго

владѣльца, и частію погибли въ бою, частію избавились

отъ плѣна лишь цѣною выкупа въ 300,000 диртемова; второе

покушеніе, преемника Убейдъ-ул-Лахова, Абдъ-эр-Рахмана,

въ слѣдующемъ, 700-мъ году по Р. Х. — тѣмъ что онъ,

возмутившись противу правителя Иракскаго, отъ котораго

зависѣлъ, заключилъ съ Кабульскимъ владѣльцемъ, котора

го довелъ было до крайности, дружественный договоръ о

доставленіи ему убѣжища въ случаѣ неудачи замышленнаго

возмущенія. Возмущеніе неудалось, Абдъ-эр-Рахманъ бѣ

я такъ у Бeлазори; у Табаря и Масуди имя это или, скорѣе, титулъ пунк

тируется переписчиками Зенбиль. Какъ слѣдуетъ читать его правильнымъ обра

зомъ, неизвѣстно; Вильсонъ полагаетъ — Ретна-пала. (См. Аriаnа Аntiquа,

р. 1зз; и Рено: мémoire sur l'inde, рр. 71-72 и 177-178). Что послѣдній слогъ

имени о которомъ идетъ рѣчь должно читать тамъ, т. е. пала («охранитель»,

«стражъ, «царь» по-Санскритски) нѣтъ сомнѣнія; вопросъ вътомъ, какія соглас

ныя составляютъ первый слогъ.

99 Белазори: Liber Ехpugnationis, р. 396-397.

99 тамъ же, стр. 399; Рено: Мémoire sur l’1nde аntérieurement au milieu

а х1-е sіècle de l'érе Сhrétienne (Рaris, 1849), р. 178-179.

559



— 836 —

жалъ къ своему Кабульскому союзнику, и тотъ сначала го

рячо принялъ его сторону, но потомъ, сказываютъ, согла

сился выдать его врагамъ **. Въ правленіе халифа Валида,

когда оружіе Арабовъ проникло, съ одной стороны, до

Кашгара въ Китайскомъ Туркестанѣ, съ другой—до Муль

тана въ Индіи, Кабулистанъ уцѣлѣлъ въ прежнемъ,данни

ческомъ, положеніи 199. О такомъ же положеніи Кабульскихъ

владѣльцевъ упоминаетсяи позже, при Аббасидахъ Эль-Мугди

и Гарунѣ. Отъ Ахмед’а ибнъ Аби-Якуб”а 99 узнаемъ,

сверхъ того, что города Пенджира, Перванаи Горбенда, при

надлежавшіе шахамъ Кабульскимъ, завоеваны были впервые

и присоединены къ владѣніямъ халифовъ тожепри Гарунъ

эр-Рашидѣ, въ то время какъ правителемъ Хорасана былъ

Бармекидъ Фадль сынъ Яхьи, именно въ 176 году гиджры

(4 792 по Р. Х.). Экспедиція эта, подъ начальствомъ

Ибрагима сына Джебраилова, предпринята была, по-ви

димому, изъ Тохарестана, при содѣйствіи мелкихъ ту

земныхъ владѣльцевъ этой страны, успѣвшихъ уже ому

сульманиться, почему новозавоеванная горная часть Западна

го-Кабулистана причислена была къ томуже Тохарестану,

и отдана въ управленіе владѣльцу Баміянскому, принявше

му Исламъ еще при халифѣ Мансурѣ 99. Вотъ вслѣдствіе

чего и самый Кабулъ причислялся позже, какъ видимъ изъ

Ибнъ-Хаукала 9. къ Баміянскому вѣдомству. Затѣмъ,

объ Аль-Мамунѣ читаемъ у Белазори что онъ, бывши

правителемъ Хорасана, занялъ Кабулъ, посадилъ тамъ отъ

* Вейль: Geschichte der Сhalifen (Мanheim, 1846), 1, 449-450 и 462-466.

9 Тамъ же, 1, 501 и 505.

* О писателѣ этомъ, жившемъ во второй половинѣ П1-го вѣка гиджры, си. у

de Goeje, въ Вресimen ехhibens descriptіonem Аlmagribi sumptam e Libго Ке

gionum Аl-Лаgubii (Ludguni Вatavorum, 1860), рр. 16-22.

*? Кitabol-Вoldan, sivé Liber Кegionum, auctore Аhmed ihn Аbi Лаgub.

Еdid. А. V. Тh. Упуmbol1 (Lugd. Вatar. 1861), рр. 68-71.

*" Лоцrn. of thе Коуal Аsiat. 8ос. ул. 1, р. 2ва. "
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себя постояннаго агента, принудилъ владѣльца страны

къ уплатѣ двойной противу прежняго подати, и заставилъ

его принять Исламъ 91. Въ одной изъ позднѣйшихъ ком

пиляцій объ исторіи города Кабула, подвигъ этотъ, вмѣсто

Аль-Мамуна, приписывается Абдъ-эр-Рахману, помяну

тому выше, а государь Кабульскій, взятый имъ въ плѣнъ,

именуется Ардж“емъ (Пri) 99.

Изъ ГХ вѣка, когда Восточная-Персія находилась подъ

наслѣдственнымъ управленіемъ Тагеридовъ и Соффа

ридовъ, имѣемъ мы весьма мало извѣстій о Кабулистанѣ.

Въ податномъ спискѣ Хорасанскаго-Намѣстничества и обла

стей къ нему причислявшихся, составленномъ при таге

ридѣ Абдъ-ул-Лахѣ, въ 221—222 году гиджры (—835

—837 по Р. Х.), и сохранившемся у Ибнъ-Хордад

бёга?, значится что подать получавшаяся тогда съ Кабула и

окрестныхъ городковъ состояла изъ 2.000,500 диртемовъ день

гами и 2,000 штукъ барановъ, цѣнившихся въ 6,000 дирге

мовъ "". Окончательное покореніе Кабула и присоединеніе его

къ халифскимъ владѣніямъ приписывается Персидскими исто

риками Соффариду Якубу сыну Лейc'а; по «Табакати

Насири» произошло это въ 256 году гиджры; «Роузетъ

эс-Сафа о добавляетъ что при этомъ взятъ былъ въ плѣнъ

и самъ владѣлецъ Кабульскій 9. Подтвержденіе этому ви

димъ и въ дошедшихъ до насъ монетныхъ памятникахъ,

" v.

9 Велазори, 1. е. р. 402; Рено: Мémoire sur l'inde, р. 196-197.

** См. у Борнса, въ Сabool, р. 265. - ,

9 Ибнъ-Хордадбeгъ занималъ при Халифѣ Мотамедѣ (256-272 гиджры)

важное мѣсто начальника почтъ въ области Джебаль (древней Мидіи).

99 Сочиненіе Ибнъ-Хордадбeга «Китабъ-уль-Месаликъ-уаль-Мемаликъ», изъ

котораго заимствовано приведенное извѣстіе, издано въ Арабскомъ текстѣ и Фран

цузскомъ переводѣ Барбьё де-Менаромъ въ Лourna1 Аsiatiquе за 1865 годъ; см.

книжку этого журнала за мартъ и апрѣль, стр. 246.

95 Тексты см. у Э. Томаса, въ статьѣ его: Оn the сoins of thе Кings of

свыавші, помѣщенной въ Лournal оt the Коуal Аsiatie Sоeietу, Уol. ГХ, рр. 285-286;

другіе источники указаны у Рено въ Мémoire sur Пnde, р. 209,
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свидѣтельствующихъ что во имя халифа Мотамедъ-ала

Ллах"а бита была монета въ ПенджирЧѣ въ 256, 263,

264, 267, 270, 272, 276 и 278 годахъ гиджры (— 869

892 по Р. Х.), и что тамъ же, въ 259, 260 и 261 годахъ

гиджры (4872-875 по Р. Х.) чеканилъ монету отъ своего

имени Якубъ сынъ Лейса 9. Западный-Кабулистанъ,

казалось бы такимъ образомъ, находился въ это время

уже въ полной покорности у халифскихъ намѣстниковъ:

увидимъ ниже что было это несовсѣмъ такъ. Что касается

до извѣстій географовъ Арабскихъ о Пенджгирѣ и обиліи

его серебряныхъ рудниковъ, обиліи которое и было причиною

учрежденія тамъ монетнаго двора, то извѣстія эти приве

дены уже нами выше (стр. 278—279).

Гораздо богаче мы свѣдѣніями относящимися къ слѣду

ющему Х-му вѣку. Изъ начала его имѣемъ монетные па

мятники битые въ Пенджпрѣ, въ 294, 297 и 302 го

дахъ гиджры (4906-7, 909-10 и 914-5 по Р. Х.),

отъ имени Ахмеда сына Исмаилова 99: въ это вре

мя, значитъ, Западный-Кабулистанъ, весь или частію, счи

тался принадлежащимъ къ владѣніямъ могущественной дина

стіи Саманидовъ, смѣнившей Соффаридовъ въ господствѣ

надъ Сѣверовосточною- Персіею, Мавераннагромъ и То

харестаномъ. Къ этому же времени относятся и немногія

свѣдѣнія о странѣ заключающіяся. въ «Китабъ-эль-Эка

лимъ» путешественника и географа Арабскаго истахри

Изъ городовъ ея упоминаетъ онъ лишь о Пенджирѣ, Хар

бане (Первана) и Кабулѣ; о послѣднемъ читаемъ у него:

« Кабулъ обладаетъ кремлемъ, извѣстнымъ по малоприступ

** Торнбергъ: Numi Сufici regii numophуlacii Нohniensis (Првaliae, 1848), рр.

92, 95, 97, 99, 102, 103, 116 и 147.

** См. Френа, въ Кecensiо numorum Мuhammedanorum Аcademiae lmр.

Scientiarum Рetroрolitanae (Рetroрoli, 1826), рр. 55 и 67-68; я въ Вulletin

Scientifique той же Академія, 1. ГХ, р. 296.
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ности: всего одна дорога ведетъ къ нему. Въ кремлѣ этомъ

живутъ Мусульмане, а по предмѣстіямъ вокругъ—язычни

ки-Индѣйцы. Сказываютъ что шахъ не считается настоя

щимъ государемъ, пока не провозгласятъ его въ Кабулѣ.

Это одинъ изъ пріютовъ Индѣйской торговли» 99. Изъ словъ

Истахри выходитъ что хотя шахи Кабулистанскіе не имѣ

ли уже въ его время постояннаго мѣстопребыванія въ Ка

булѣ, и кремль Кабульскій занятъ былъ Мусульманскимъ

гарнизономъ, тѣмъ-не-менѣе городъ считался принадлежа

щимъ этимъ шахамъ: иначе, какимъ-же образомъ могли бы

они пріѣзжать туда короноваться? По всей вѣроятности,

Западный-Кабулистанъ продолжалъ въ это время оставаться

подъ управленіемъ туземныхъ владѣльцевъ, какъ находился

подъ управленіемъ ихъ въ ГХ, VІП иУП вѣкахъ; разница

заключалась въ томъ только что владѣльцы эти, со временъ

Якуба-ибнъ-Лейса, признавали себя уже вассалами сосѣд

нихъ съ ними Мусульманскихъ династій (Соффаридовъ и

Саманидовъ), и выражали зависимость эту, обезпечивавшую

ся Мусульманскими гарнизонами въ Кабулѣ и другихъ го

родахъ края (Пенджгирѣ, Перванѣ), тѣмъ, между прочимъ,

что допускали у себя, и выпускъ монеты отъ имени своихъ

сюзереновъ.

Династія Кабульскихъ шаховъ, съ которыми воевали и

мирились напиравшіе съ запада Магометане, была, говорятъ

писатели послѣднихъ, Тюркскаго племени, и держалась Буд

дійскаго закона 9. Въ «Тарихи-Гиндъ» знаменитаго Аль

бируни ? читаемъ что происходила она изъ Тибета, осно

** Liber Сlimatum, auctorе el- 1вthachri. Еd. Л. Н. Мoeller (Сothae, 1839),

р. 110. Мой переводъ цитированнаго мѣста Истахри значительно разнится отъ

Мордтманова: см. Das Вuch der Lander von el-Гsztachri (Наmburg, 1845), s. 120.

* Рено: Мémoire sur l'inde, р. 208.

"? Отрывки изъ «Тарихи-Гиндъ» Альбируни (написанной въ Индіи около

1080-1083 годовъ по Р. Х.) изданы впервые Рeнb въ Лourna1 Аsiatiquе на 1844

годъ, томъ 1V, стр. 221-300.
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вателемъ своимъ имѣла нѣкоего Баргатегин”а, и властво

вала надъ Кабульскимъ-Царствомъ въ-теченіе почти 60

поколѣній; изъ числа государей ея былъ и тотъ Кенкъ,

которому приписывается построеніе въ Першаверѣ вшары

(монастыря) носящей его имя. «Послѣднимъ-же государемъ

этой династіи—продолжаетъ Альбируни — былъ Лакту

земанъ, имѣвшій везиремъ брахмана по-имени Калар”а.

Счастіе помогло послѣднему открыть зарытыя въ землю со

кровища, чѣмъ возвеличился онъ и пріобрѣлъ силу. Вмѣ

стѣ-съ-тѣмъ судьба отворотилась отъ его повелителя: слиш

комъ долго уже благопріятствовала она этой династіи. И

вотъ испортился нравъ Лактуземана, и сталъ онъ преда

ваться дурнымъ дѣламъ. Посыпались жалобы на это къ вези

рю, и везирь, чтобы исправить своего государя, заковалъ

его, и посадилъ въ заточеніе, а потомъ, пожелавъ пользо

ваться властію исключительно, къ пріобрѣтенію чего имѣлъ

въ богатствахъ своихъ достаточныя средства, овладѣлъ пре

столомъ. Послѣ него царствовали одинъ за другимъ брахма

ны: Самендъ, Камалава, Бегимъ, Джайпалъ, Ананд

палъ и Нардаджанпалъ; этотъ-послѣдній былъ убитъ

въ 412 году гиджры (н. 1021 по Р. Х.). Послѣ него,

въ-теченіе пяти лѣтъ, властвовалъ сынъ его Бег импалъ,

съ которымъ и прекратилась эта Индѣйская династія, такъ

что не осталось отъ нея человѣка чтобы огня вздуть. Вла

дѣя, обширными странами, государи эти отличались благо

родными качествами, твердостію въ словѣ, и доступностію

для всѣхъ и каждаго» Ч. "

Что касается до извѣстій заключающихся въ приведен

номъ отрывкѣ Альбурини о Тюркской династіи къ которой

причисляются Кенкъ и Лактуземанъ, то этими извѣстіями

*" Лourna1 Аsiatique, 1. с. рр. 274-277, и Рrinсерts Еssaуs, ed. bу Е. Тhо

mas, 1, 314.
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до-поры-до-времени" нельзя еще пользоваться 3 Рашидъ

эд-Динъ, знаменитый авторъ «Джами-эт-Теварихъ», утвер

ждая что источникомъ для сообщаемаго имъ объ Индіи слу

жило Альбируніево сочиненіе «Тарихи-Гиндъ», разска

зываетъ однакожъ о концѣ помянутой Тюркской династіи

иначе чѣмъ прочли мы сейчасъ у Альбируни; именно

о Лактуземанѣ не говорится у него вовсе; послѣднимъ го

сударемъ этой династіи, вмѣсто Лактуземана, является

Кeнкъ; и Кенку этому, а не везирю его, приписывается

обрѣтеніе подземныхъ сокровищь, и, вслѣдствіе этого, заб

веніе своихъ обязанностей, и возбужденіе всеобщаго не

удовольствія въ подданныхъ; династія-же, послѣднимъ госу

даремъ которой показанъ Кенкъ, обозначена именемъ Ке

турманской или Кетверманской 19. Э. Томасъ заключилъ

изъ этого что Лактуземана у Альбируни, по рукописи ко

торою пользовался Рено, есть явно описка изъ Кeтурмана,

а это-послѣднее—не что иное какъ имя Сіягпушскаго

колѣна Катара (Кuttaur: см. выше, стр. 224 и 597) 19.

Оба замѣчанія весьма дѣльны, но нисколько не разъясняютъ

какимъ образомъ, если вѣрить Рашидъ-эд-Дину, могла про

изойти въ Арабскомъ текстѣ Альбируни та путаница ко

торую читаемъ у него. Относительно-же Кенка, Э. Томасъ

полагаетъ что это одно и тоже лицо съ государемъ отъ

котораго дошли до насъ мѣдныя монеты имѣющія съ одной

стороны изображеніе льва, а съ другой— слона, и поверхъ

его надпись При Ванка Девъ 19: Ванка, кажется ему, могъ,

” Персидскій текстъ и Арабскій переводъ этого мѣста изъ «Джами-эт-тека

рихъ», см. у Э. Томаса, въ Лournal оt thе-Коуal Аsiatie Sоeietу voi. пк, р.

194-195, и въ его изданіи Принсиповыхъ Еssaуs, vol. 1, рр. 315-316.

*" Лоurn. of thе Коуal Аsiatie Sоeietу Vol. ГХ, р. 1зз; Рrinсерts Еssaу», «а.

bу Е. Тhomas, 1, 315.

*" Лоurn. of thе Коуal Авіаt. Sос. Уol. ГХ, р. 179; рисунокъ монеты 15.

ка-деви можно видѣть также у вильсона, въ Аната Анна, ты хих,

fig. 12.
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въ Арабской транскрипціи, весьма легко обратиться въ

Кенк'а.

Объ Индѣйской Брахманскойдинастіи которая, по Аль

бируни, смѣнила во владычествѣ надъ Кабулистаномъ господ

ствовавшую тамъ дотолѣ Тюркскую, этотъ писатель могъ со

брать весьма вѣрныя свѣдѣнія, будучи современникомъ послѣд

нихъ ея государей; и свѣдѣнія сообщаемыя имъ объэтой дина

стіи подтверждаются какъ сохранившимися отъ нея нумизмати

ческими памятниками, такъ и свидѣтельствомъ другихъ писате

лей. Въ Кабулистанѣ и Пенджабѣ находятъ весьма нерѣдко

монеты особаго типа съ Санскритскою надписью на обѣихъ

сторонахъ и изображеніемъ: на одной— всадника на конѣ,

а по другую—лежащаго быка (Нанди) ?. Долгое время

затруднялись нумизматы къ какому времени и мѣсту пріу

рочить эти монеты 19; когда-же Рено издалъ вышеприве

денный отрывокъ Альбируни, стало ясно что принадлежатъ

онѣ именно той Брахманской династіи о существованіи

которой въ Кабулистанѣ узнаёмъ отъ знаменитаго Мусуль

манскаго астронома. Изъ монетъ этихъ, носящія надпись

ПриСіялапати Дева считаетъ Э. Томасъдревнѣйшими, при

писывая ихъ основателю династіи который названъ у Аль

бируни Калартомъ, и доказывая основательно что этотъ-по

слѣдній долженъ былъ овладѣть престоломъ бывшаго пове

лителя своего около 920 года по Р. Х. Преемнику Ка

лар”а Саменду принадлежатъ, явно, монеты съ надписью

При Саманта Дева. Изъ необыкновенной многочисленно

сти этихъ монетъ заключаетъ Э. Томасъ что Саманта пе

речеканивалъ деньги предшествовавшей династіи, пово

домъ къ чему могла служить ревность его къ упроченію

9 Описаніе и рисунки этихъ монетъ см. у Принсипа въ Лоurn. of Вengal

Аsiat. Soe. Vol. 1V, р. 668 seg. рl. ХХХV1,и въ Еssaуs ed. bу Е. Тhomas, v. 1.

р. 304 seg. рl. ХХV; у Вильсона, въ Аrianа Аntiquа, р. 428. вещ. рl. ХГХ

и у Э. Томаса, въ Лourn. of the Коуal Аsiat. Sос. Уol. ГХ, рlatе аd рag. 177.
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Брахманизма, и уничтоженію по-возможности слѣдовъ быв

шаго Буддійскаго господства; въ разнообразіи мѣстностей

гдѣ находятъ эти монеты видитъ свидѣтельство что кро

мѣ Кабулистана, владычество Саманты простиралось до

крайнихъ предѣловъ Пенджаба и Сергинда; а изъ того об

стоятельства что имя Саманты изображалось не только на

монетахъ его преемниковъ вмѣстѣ съ ихъ собственнымъ,

но и перешло, такъ же какъ и изображеніе быка Нанди,

на монеты Газневидовъ, тогда-какъ типъ всадника съ его

монетъ усвоенъ былъ даже первыми Гóуридами, выводитъ

что, чему-бы ни былъ обязанъ Саманта своею знаменито

стію, слава его была весьма велика и долго сохранялась

въ странахъ надъ которыми онъ властвовалъ. Въ Пуранахъ

имя его (8umoоdru Рalu) упоминается какъ родоначальника

могущественной династіи. Предшественникусвоему наслѣдо

валъ онъ, полагаетъ Э. Томасъ, около 935 года по Р. Х. 11,

а преемникомъ своимъ имѣлъ При Хвадаву или При Хе

даву (собственно Кhvadavayakа или Кhedavaуakа) монетъ,

того самаго имя котораго, вслѣдствіе небрежности пере

писчиковъ, изуродовалось у Альбируни въ Камлаву. На

монетахъ преемника этого-послѣдняго, Бегим7а по Альби

руни, читаемъ При Бимя Девѣ 19. Монетъ Джайтала не

найдено покуда, но зато знакомимся мы съ нимъ изъ дру

гаго источника. Утби 1?, повѣствуя о военныхъ подвигахъ

** См. объ этомъ у Лонперьё, въ lettre à m. Кeinaud au sujet des monnaies

des rois dе Сaboul: напечатано при изданныхъ Ренó Еragments Аrabes et Рer

sans inédits relatifs à l’1nde (Рaris, 1845), рр. 220-223.

” Однимъ изъ основаній къ этому служитъ то обстоятельство что серебряная

монета Саманта,-Девы найдена была въ извѣстномъ Обрицкомъ (Оbrzуckо) кладѣ

зарытомъ, должно полагать, не позже 1975 года по Р. Х. См. Фридлевдера: Пеr

Еund von Оibrzуcко (Веrlin, 1844), р. 24.

** См. статью Э. Томаса: Оn the сoins of thе dупаstу of thе Нindu Кings of

Кabul, въ Лourn. of thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. ГХ, рр. 180-184.

"?Утби—современникъ Себуктетина и Махмуда Газневійскихъ. Его исторія

царствованія обоихъ государей этихъ, извѣстная подъ названіемъ «Тарихи-Ямини»,
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знаменитаго Себуктегина (первоначально полководца у Альп

тегина, правителя Газны, потомъ преемника его), разсказы

ваетъ что, по завоеваніи Хасдар”а въ Арахосіи, овладѣлъ

онъ и нѣсколькими укрѣпленными мѣстами на границѣ

съ Индіею (подъ Индіею, какъ сейчасъ увидимъ, разу

мѣется тутъ Кабулистанъ), куда дотолѣ не проникало Му

сульманское оружіе; потери эти — продолжаетъ Утби—

обезпокоили государя Индіи Джайпала до того что онъ

рѣшился дѣйствовать противу Мусульманъ, собравъ всѣ

силы, какъ свои, такъ подручныхъ владѣльцевъ и

союзниковъ, и съ многочисленною ратью выступилъ изъ

Лемгана. Себуктегинъ двинулся ему на встрѣчу изъ Газ

ны. Враги сошлись на границахъ своихъ владѣній. По

боище произошло упорное и кровопролитное. Джайпалъ,

въ крайности до которой доведенъ былъ Мусульманами,

согласился уплатить имъ милліонъ динаровъ, уступить мно

жество слоновъ, отдать нѣсколько городовъ и крѣпостей

въ самомъ сердцѣ своихъ владѣній, и, пока всѣ

эти условія мира будутъ утверждены его подручниками,

и приведены въ исполненіе, оставить заложниками соб

ственныхъ сыновей и сыновей сановниковъ своихъ и глав

ныхъ военачальниковъ. Но лишь только условія эти при

няты были Мусульманами, и Джайпалъ, отступивъ, уви

дѣлъ себя въ безопасности, какъ тотчасъ же задумалъ

нарушить договоръ. Въ отмщеніе за это, Себуктегинъ пе

медленно вторгся въ Лемганъ, и, разрушая зданія, убивая

жителей, полоня дѣтей ихъ и скотъ, «обратилъ цвѣтущую

и многолюдную страну эту въ пустыню»; кромѣ-того, овла

и написанная на Арабскомъ языкѣ, переведена была позже, въ ХП столѣтія, на

Персидскій, съ котораго Джемсъ Рейнольдсъ перевелъ ее на Англійскій. Переводъ

этотъ вышелъ, въ 1868 году, въ Лондонѣ, подъ заглавіемъ: Тhe Кitab-i-Лашini,

historiсаl memoirs of the amir Sabaktagin and the Sultan Мahmud of Ghasmа.

Подробное извлеченіе изъ Китаби-Ямини по Персидскому ея переводу сдѣлано

было С. де-Саси еще въ концѣ прошлаго столѣтія, и напечатано въ Notices etех

traits de la biblіothégue nationale, vol. ГV, рр. 325-411.
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дѣлъ и многими другими мѣстами, уничтожая вездѣ храмы

и другую мѣстную святыню, и вмѣсто того воздвигая ме

чети. Тогда Джайпалъ, сдѣлавъ новый призывъ силъ изъ

Индѣйскихъ областей, направился къ Газнѣ почти съ сто

тысячною ратью. Себуктегинъ пошелъ на встрѣчу, разбилъ

Индѣйцевъ, обратилъ въ бѣгство, и присоединивъ эту страну

(какую?) къ своимъ владѣніямъ, просвѣтилъ ее свѣтомъ «ис

тинной вѣры». Таковъ, вкратцѣ, разсказъ Утби ?. Видимъ

изъ него что Кабулистанъ, во времена Себуктегина, соста

влялъ лишь небольшую часть обширной федеративной Ин

дѣйской монархіи, во главѣ которой стоялъ Джайпалъ;

что Кабулъ съ окрестною страною, находившійся въ вас

сальныхъ отношеніяхъ къ Соффаридамъ и Саманидамъ съ

870-хъ годовъ по Р. Х., послѣ того, по-видимому съ 20-хъ

годовъ Х-го вѣка, перешелъ подъ власть Брахманской ди

настіи о которой идетъ рѣчь; что вновь пріобрѣтенъ былъ

онъ Мусульманами лишь при Себуктегинѣ; и что Кабули

станскія владѣнія этого-послѣдняго не простирались далѣе

Лемгана?1. Описанныя военныя дѣйствія Себуктегина, утвер

ждаетъ Э. Томасъ, имѣли мѣсто еще до смерти Алптегина,

слѣдовательно прежде 976 года по Р. Х. 99, чѣмъ опредѣ

** Кitab-i-Кamini, рр. 38-42. Мирхондовъ разсказъ о томъ же (см. Мir

chondi Нistoria Gasnevidarum, edidit, Latine vertit”, аnnotationibusque illu

stravit Еr. Vilken. Вerolini, 1832, рр. 146-151) взятъ цѣликомъ изъ Утби. У

Фериштё (Нistorу of the rise of the Мahomedan power in Гndia, transtated from

the original Рersian of Мahomed Каsim Кerishtа bу John Вriggs, London, 1829,

vol. П, рр. 15-19) есть подробности которыхъ не встрѣчаемъ въ разсказѣ Утби,

но подробности, кажется, самимъ имъ присочиненныя.

9 Фериштё (1. с. 1, 19) говоритъ что Себуктегинъ, обложивъ тяжелою кон

трибуціею области Лемганскую и Пишаверскую, присоединилъ ихъ къ своимъ

владѣніямъ, и для управленія ими оставилъ въ Пишаверѣ одного изъ своихъ вое

начальниковъ съ десятью тысячами конницы; но это извѣстіе принадлежитъ, по

видимому, къ ампфликаціямъ которымипозднѣйшіеМусульманскіе историки Индіи

и Афганистана позволяли себѣ дополнять древнѣйшихъ лѣтописцевъ.

* Лоurn. of thе Коуal Аsiatie Sоe. Vol. ГХ, р. 179. Рено, ссылаясь на Мир

хонда, считаетъ эти дѣйствія начавшимися въ 977 году по Р. Х., когда Себук
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ляется приблизительно и первое время правленія Джайпала.

Ибнъ-Хаукалъ, посѣтившій Кабулъ уже послѣ утвер

жденія здѣсь власти Алптегина, повторивъ о городѣ этомъ,

слово-въ-слово, написанное предшественникомъ его Истах

ри, добавляетъ затѣмъ отъ себя: «Здѣсь, по словамъ мѣст

ныхъ торговцевъ, продается ежегодно, одного индиго на два

милліона динаровъ и болѣе, не считая того что отклады

вается на долю Алштегина. Но, сколько самъ я видѣлъ,

торговля здѣшняя далеко не въ такомъ цвѣтущемъ состоя

ніи. Причиною тому вторженіе Алштегина въ эту страну,

и непріязненныя отношенія между нимъ и сосѣдними вла

дѣльцами, а равно и то что требуетъ онъ отъ страны бо

лѣе чѣмъ платила она въ прежнее время, и ввелъ тяжкіе

поборы какъ поголовные, такъ и поземельные» 9. Другимъ

свидѣтельствомъ владычества Алптегинова въ Западномъ

Кабулистанѣ служатъ дошедшія до насъ мѣдныя монеты его

битыя въ Ферванѣ (Перванъ), въ 365 году гиджры ( — 975

976 по Р. Х.). Тамъ же въ Ферванѣ чеканены и един

ственные извѣстные доселѣ диргемы Себуктегина, именно

битые въ 380, 382, 383 и 384 годахъ гиджры (н- 990-995

по Р. Х.) **. Позже, именно въ самыхъ первыхъ годахъ

Х1 вѣка (1001-1002), мы вновь встрѣчаемся съ Джайша

ломъ: Утби разсказываетъ что въ это время опять воз

горѣлась у него война съ сыномъ Себуктегина, знамени

тымъ Махмудомъ, жаждавшимъ распространить предѣлыМу

сульманскаго міра, и пощечиться на счетъ «поганцевъ».Съ

тегинъ былъ уже самостоятельнымъ правителемъ Газны отъ имени Саманидовъ

(Мémoire sur l’1nde, р. 250). Тоже выходитъ и по Фернштё (1. с. 1, 15).

**Текстъ Ибнъ-Хаукала по Оксфордской рукописи см. у Рено, въ Мémoire

sur l’1nde, рр. 245-246.

" См. Э. Томаса: Оn the сoins of the Кings of. Оhazni, въ ловить. оt thе

Коуal Авіаt. Sос. Уol. ГХ, рр. 303-305. Альптегиновъ-же диргемъ, битый въ

Эндерабѣ, въ 347 году гиджры (на 958-959 по Р. Х.) доказываетъ что и въ это

время власть его признавалась уже въ Кабулистанѣ. См. 1. с. р. 295.
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15.000 отборной конницы вторгся Махмудъ въ область Пи

шаверскую (Парашаваръ), но встрѣченъ былъ здѣсь Джай

шаломъ съ ратью изъ 8,000 кавалеріи и 30,000 пѣхоты

при 300 слонахъ. Несмотря на превосходство въ силахъ,

Джайпалъ былъ разбитъ на-голову, и взятъ въ плѣнъ со

всѣмъ семействомъ и множествомъ сановниковъ. Добыча Му

сульманъ превзошла ихъ надежды: однѣ ожерелья снятыя съ

дѣтей Джайпала оцѣнены были въ 200,000 динаровъ; около

100.000 мальчиковъ и дѣвушекъ увлечено было изъ страны,

и продано въ неволю. Но главнымъ результатомъ этой по

бѣды, прославившей имя Махмуда, было присоединеніе имъ

къ своимъ владѣніямъ всѣхъ странъ по правому бере

гу Инда *9. Вотъ только когда Кабулистанъ былъ поко

ренъ наконецъ Мусульманскимъ оружіемъ, да и то по-види

момуза исключеніемъ сѣверной, гористой, части; но и тутъ,

если вѣрить извлеченіямъ изъ Утби сдѣланнымъ Сильвест

ромъ де-Саси, Махмудъ отдалъ завоеванный имъ Кабули

станъ въ управленіе побѣжденному Джайшалу 99; а это весь

ма вѣроятно: такимъ же образомъ и прежде, какъ уже

замѣчено выше (стр. 839), намѣстники халифовъ, овла

дѣвъ собственно Кабульскою-Равниною съ городомъ Кабу

ломъ, оставляли страну эту подъ управленіемъ прежнихъ ея

государей, довольствуясь полученіемъ дани съ завоеваннаго

края, и правомъ чеканить въ немъ свою монету. О даль

нѣйшей судьбѣ Джайпала извѣстно что, выпущенный изъ

плѣна Махмудомъ цѣною тяжелаго выкупа, онъ, въ силу

Индѣйскаго обычая не дозволявшаго царствовать государю

оскверненному плѣномъ въ рукахъ Магометанъ, отрекся отъ

9 Кіtab-i-Уamini, рр. 280-282. Рено, пользовавшійся Арабскимъ подлинни

комъ Утбя, сообщаетъ объ этомъ походѣ Махмуда нѣкоторыя обстоятельства

которыхъ напрасно ищемъ въ переводѣ Рейнольдса. См. Мémoire sur Пndе,

р. 253.

9 Мotices et eхtraits des manuscrits de la biblіothégue nationale, vol. ГV,

р. 379.
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престола, и геройски предалъ себя смерти на кострѣ *".

Джайпалунаслѣдовалъ сынъ его Анандшалъ, именующійся на

монетахъ При Ананталя 9. Судя по тому чтó разсказы

вается у Утби и позднѣйшихъ Магометанскихъ историковъ

о походѣ султана Махмуда въ Мультанъ, предпринятомъ въ

396 году гиджры (н. 1005 по Р. Х.) 99, можнодумать что

до этого времени по-крайней-мѣрѣ, если не весь Кабули

станъ, то хотя Пишаверская-Равнина находилась еще подъ

управленіемъ Анандпала, въ качествѣ вассала Махмудова.

Дальнѣйшія судьбы преемниковъ Анандпаловыхъ не отно

сятся уже до насъ, такъ-какъ владычество ихъ ограничива

лось однѣми за-Индскими странами.

6, о водвоРЕя 1 и въ кАв улиСтАнѣ АфГАНІЕвъ, и

п Ро н Сух ождкн 1 и этого нАРОДА,

Постоянно со второй половины УП-го вѣка, подвергаясь

вторженіямъ Магометанъ, Кабулистанъ, въ началѣ Х1-го

столѣтія, подчинился имъ, наконецъ, на всемъ пространствѣ

равнинъ своихъ, и, вслѣдствіе того, сталъ принимать по

степенно ту однообразную физіономію которую налагаетъ

Исламъ на всѣ страны гдѣ господствуетъ. Съ того же вре

мени древнее Индо-Персское населеніе его начинаетъ усту

пать мѣсто новымъ пришельцамъ, которые, наплывая съ

юга и съ запада, постепенно вытѣсняютъ или покоряютъ

старожиловъ, и становятся наконецъ господами страны. При

шельцы эти — Афганцы, сами себя называющіе вообще

Пуштуна или Пухтуна.

** Кitab-i-Мamini, р. 283.

** Лourn. of thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. 1Х, рр. 197 и 198.

** Мotices et eхtraits des manuscrits, 1V, 883; Еerishtais historу, transl. bу

Вriggs, 1, 40-41. "
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Новосёлами въ Кабулистанѣ называемъ мы Афганцевъ

слѣдуя собственнымъ ихъ и Персидскимъ историкамъ, а изъ но

выхъ Европейскихъ изслѣдователей—Эльфинстону, Массону,

Раверти, Риттеру, Лассену, Шпигелю и другимъ.Между Евро

пейскими учеными есть впрочемъ и такіе чтó считаютъ Аф

ганцевъ старожилами страны?. Послѣднее мнѣніе основы

вается на томъ преимущественно что Пахтца; Геродотовы,

обитатели страны при-Индской сосѣдней съ Каспатиромъ

(кн. П1, 102; кн. ГV, 44; кн. УП, 67 и 85), должны быть

непремѣнно Пухтуна, т. е. Афганцы *1. Но изъ тожде

ственности Пактіева Геродота съ нынѣшними Пухтуна, если

и допустить ее, нисколько еще не слѣдуетъ чтобы послѣд

ніе занимали Кабулистанъ въ Геродотово время: о Пактó

икѣ (Землѣ-Пактіевъ) упоминается у знаменитаго Галикар

насца такъ неопредѣленно, что ее смѣло можно пріурочи

вать къ нынѣшнему Дамен"у, между Кабулистаномъ и Син

домъ, а здѣсь именно, около Солиманова-Хребта, и

помѣщаютъ первоначальное гнѣздо своего народа нѣкоторые

Афганскіе писатели, отсюда уже заставляя народъ этотъ

разселяться на сѣверъ и на западъ. Такъ, въ исторіи Сад

дозайцевъ подъ названіемъ «Тезкиретъ-эль-Мулукъ» чита

емъ что родоначальникъ Афганскаго народа, по-имени Аф

ганъ или Афганá, поселился въ странѣ. Руда, гдѣ высо

кія гóры Каселара, между Пишаверомъ и Кандагаромъ,

между Кабуломъ и Мультаномъ; отъ урочища-же Пуша

или Паша, которое избралъ онъ тутъ мѣстомъ жительства,

прозываются сами Афганцы— Пуштуна, а языкъ ихъ —

Пушту. Народъ этотъ произошелъ изъ смѣшенія потом

** Таковы: Вилькенъ (въ Аbhandl. d. К. Веrliner Аlkad. d. Vissenschaften,

Вerlin, 1820, s. 261), Дорнъ (въ примѣчаніяхъ къ изданной имъ Нistorу of the

Аighans bу Neamet-ullah, П, 72), Абботъ (въ Лourn. of Вengal Аsiat. Soc.

Vol. ХХШ, рр. 335-348), и-другіе.

9 Лёвенталь, въ Лourn. of Вengal Аsiat. Sос. Уol. ХХІХ, р. 331.

54
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ства Афганова съ женами и дочерьми туземцевъ,

которыхъ родоначальникъ ихъ нашелъ въ помянутой стра

нѣ; отъ этихъ же туземцевъ переняло и языкъ ихъ потом

ство Афганово. Размножившись съ теченіемъ времени, Аф

ганцы не могли уже довольствоваться занятыми первона

чально землями: стали, при султанахъ Газневидскихъ, всту

пать на службу къ нимъ, и, въ награду за это, получили

отъ нихъ, для заселенія, округъ Берамiскій (Пишаверскій)

и зёмли около Газны и Кабула, а позже, при сынѣ Тамер

лановомъ Шахъ-Рухѣ, заселили, съ разрѣшенія его, и Кан

датарскую сторону; Баджоура-же и Севада въ Кабулистанѣ

завоевали, отнявъ эти края у туземцевъ-язычниковъ **. —

Разсказъ этотъ о первоначальной родинѣ Афганцевъ, ихъ

происхожденіи и разселеніи, находимъ мы, вмѣстѣ съ Ра

верти, нисколько не противорѣчащимъ исторической вѣроят

ности. Остается только согласить его со сказаніями другихъ

Афганскихъ и Персидскихъ писателей, которые, тоже опи

раясь на преданіе, указываютъ какъ на древнѣйшее гнѣздо

Афганцевъ, откуда распространились они къ югу и восто

ку, на страну Гура или Гура между Кабуломъ и Гера

томъ *9. Это преданіе считаемъ мы столько же достовѣр

иымъ какъ и первое. Дѣло въ томъ, кажется намъ, что одна

часть Афганскаго народа занимала издревле пространство

по скатамъ Солиманова-Хребта, тогда-какъ другая часть

того же народа, со столь же отдаленнаго времени, жила въ

Гóурѣ: вслѣдствіе этого и преданія о первоначальномъ

гнѣздѣ имѣются у западныхъ Афганцевъ — однѣ, у восточ

ныхъ—другія. Что часть Афганцевъ жила около Гура

изстаря, свидѣтельство тому находятъ и у географа Истах

** См. извлеченія изъ «Тезкиретъ-эль-Мулукъ» изданныя Раверти въ Лourn.

оf Вengal Авіаt. Soe. Vol. ХХШ, рр. 559-567.

9 Нistorу оt the Аlghans bу Neamet-ullah (London, 1829), 1, 25; извлеченія

изъ семи Персидскихъ и Афганскихъ историческихъ" сочиненій сдѣланныя Белью

въ его Лournal оf а рolitical mission tо Аlghanistan, р. 52.



— В51 —

ри, который тутъ именно, между Седжестаномъ и Индіею,

помѣщаетъ Гильджіевъ— одно изъ извѣстнѣйшихъ Аф

ганскихъ колѣнъ **. Только Гильджіевъ этихъ Истахри на

зываетъ Турками. Зная какое широкое значеніе имѣло

слово «Туркъ» у Мусульманскихъ писателейХ вѣка—Тур

ками называютъ они, и Славянъ, и Финновъ—причислені

емъ Гильджіевъ къ Туркамъ нечего было бы затрудняться;

но мы не понимаемъ почему въ означенномъ мѣстѣ Истах

ри должно непремѣнно читать Хильджа (т. е. Гильджъ),

а не Халаджа (т. е. Калача)— имя дѣйствительно одного

изъ древнихъ Тюркскихъ народовъ 19. Что Истахри говоритъ

тутъ именно о Тюркскомъ народѣ Халаджахъ, а не объ

Афганскихъ Гильджіяхъ, видно, изъ замѣтки его что они

«забрались издавна» въ описываемую имъ страну: какой-бы

смыслъ имѣла эта замѣтка, если бы рѣчь шла о туземцахъ

страны, Афганцахъ, а не о выходцахъ изъ далекой Средней

Азіи?— Гдѣ-бы ни были, впрочемъ, первоначальныя жилища

Афганцевъ, для насъ важно только то что не были онѣ въ

Кабулистанѣ 19, и что сюда тѣ или другія части этого на

рода начали проникать лишь съ торжествомъ Мусульман

скаго оружія.

Теперь нѣсколько словъ о происхожденіи или, точнѣе

сказать, о составѣ Афганскаго Народа.

Всѣ безъ исключенія историки и генеалоги Афганскіе

предками своими считаютъ Евреевъ, съ тоютолько разницею

99 шьет- сіпаum, auctorе Ей-1вthachri, ed. Л. Н. Мoeller (0othae, 1839),

р. 102; Мордтманъ, въ прим. 194, на стр. 170, къ изданному имъ переводу Ис

тахри, подъ заглавіемъ Пas Вuch derLander, vоn el-Гsztachri (Наmburg, 1845).

* О Халаджахъ (Калачъ) см. у Рашидъ-эд-Дина, въ изданіи И. Н. Бере

зина («Труды Восточнаго Отдѣленія Имп. Археологическаго Общества, т. V,

стр. 3, 20 и др.).

** Не можетъ служить свидѣтельствомъ о древности пребыванія Афганцевъ

въ Кабулистанѣ и упоминовеніе объ нихъ, подъ именемъ Пу-ду, «Исторіею

_. Младшихъ Ханей» (см. выше, стр. 783–784), такъ-какъ источникъ этотъ не опре

дѣляетъ гдѣ жили Пуду.

544
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что одни, какъ авторъ цитированной выше«Тезкиретъ-эль-Му

лукъ», ограничиваются выведеніемъ изъ Палестины, во вре

мена Соломоновы, одного Афгана, называя его внукомъ царя

Саула ”, а другіе, оставляя этого Афгана въ Палестинѣ (соб

ственно въ Сиріи), и производя отъ него въ-теченіе нѣсколь

кихъ вѣковъ многочисленное потомство, выселяютъ оттуда это

потомство, вмѣстѣ съ другими Израильскими колѣнами, уже

во времена Навуходоносора (Бахтнасаръ), котораго застав

ляютъ размѣстить всѣхъ выходцевъ этихъ по горнымъ мѣ

стамъ около Гура, Газны, Кабула, Кандагара и «Би

рюзовыхъ-Горъ» (Кути-Фирузё) 9. Это производство себя

отъ Евреевъ самими Афганцами не встрѣтило со-стороны

Европейскихъ ученыхъ, когда узнали они о томъ, ни малѣй

шаго недовѣрія; какъ отлично объясняющее судьбы десяти

колѣнъ Израильскихъ, сгинувшихъ безъ вѣсти послѣ Вави

лонскаго Плѣненія, и безплоднодотолѣ розыскивавшихся, оно

принято было, напротивъ, съ полнымъ сочувствіемъ: стали на

ходить даже въ Афганскомъ языкѣ, котораго не знали, несо

мнѣнное сходство съ Халдейскимъ **. На-оборотъ, сильнѣй

шее гоненіе противу этого производства воздвигнуто было

позже Нѣмецкими учеными, когда" стали они изучать языкъ

Афганцевъ 19, и пришли къ убѣжденію что онъ, какъ по

корнямъ, такъ и по грамматическому строю, принадлежитъ

несомнѣнно къ Персидскому отдѣлуАрійской семьи языковъ,

*" Лourn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. ХХШ, рр. 558-560.

** Нistorу оt the Аlghans bу Neamet-ullah, 1, 25; Белью: Лournal оt a mis

sion tо Аighanistan, рр. 51-52.

** В. Джонзъ, въ Аsiatie Кesearches, П, 76.

9 Важнѣйшіе труды по этому изученію принадлежитъ академику нашему

Дорну, и изданы въ Петербургѣ. Это: 1) Grammatische Вemerkungen ueber das

Рushtu oder die Sрrаchе der Аlghanen (1839); 2) Мachtrage sur Grammatik der

Аighanischen Sрrаchе (1842); и 3) 2uzatzе zu dem grammatischen Вemerkungen

etс. (1844). См. Мémoires de l'Асаd. 1mр. des scienсes de St. Рétersbourg, VI-пe,

série, scienсes рolitiques, tome У, рр. 1-163, 435-487; и Вulletin scientifique

той же академіи, т. Х, стр. 356-368.
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и не заключаетъ въ себѣ никакихъ Симитскихъ элемен

товъ 1. Дѣйствительно-ли это такъ, мы не беремся су

дить ?. Но если бы мнѣніе Германскихъ ученыхъ объ

этомъ языкѣ не подлежало даже ни малѣйшему сомнѣнію,

развѣ исключаетъ оно возможность— не говорю чисто-Ев

рейскаго происхожденія Афганцевъ, а — значительной Ев

рейской примѣси къ первоначально-Арійской массѣ Афган

скаго племени? По вопросу о томъ, можетъ-ли колонія ка

кого-либо народа поселившаяся среди другаго, многочислен

нѣйшаго, и въ-теченіе времени слившаяся съ нимъ, утра

тить совершенно свой природный языкъ, и усвоить вмѣсто

него языкъ туземцевъ, исторія и дѣйствительность предста

вляютъ множество фактовъ рѣшающихъ этотъ вопросъ ско

рѣе положительнымъ чѣмъ отрицательнымъ образомъ. Не

ходя далеко за другими примѣрами возможности для весьма

значительныхъ массъ утратить природный языкъ, и принять

въ-замѣну его чужой, укажемъ на сосѣднихъ съ Афганцами

Гезарейцевъ—народъ, по облику и свидѣтельствамъ исто

рическимъ, несомнѣнно Монгольскаго племени, а говорящій

языкомъ Персидскимъ (см. объ этомъ ниже). Почему-же бы

и Еврейскія колоніи водворившіяся между Афганцами не

могли утратить своего языка, и усвоить себѣ Афганскій,

въ-замѣну того передавъ Афганцамъ родныя преданія свои?

" Клапротъ, въ Аsiа Роlуglottа, рр. 44, 54, 56, и въ другихъ сочиненіяхъ.

Дорнъ, въ примѣчаніяхъ къ Нistorу of the Аlghans bуNeamet-ulah, П, 65, я въ

своей Сhrestomathу оf thе Рushtu or Аlghan language (8t. Рetersburg, 1847);

Эвальдъ, въ его изслѣдованіи Пeber das Аlghanische oder Рuschu (2eitschritt, 1

d. Кunde d. Мorgenlandes, В. П, s. 309); Лёвенталь, въ Лourn. of Вengal Авіаt.

8ос. Уol. ХХІХ, рр. 323-345; Фр. Мюллеръ: Пeber die Sрrаchе der Аughanen

(Уіen, 1862); Шпигель, въ Еran, s. 191, и многіе другіе. Изъ Англичанъ, ре

зультаты Нѣмецкихъ изслѣдованій о языкѣ Афганцевъ принялъ безусловно, сколь

ко знаемъ, одинъ виконтъ Странгфордъ; см. его статью Оn the language ot thе

Аighans, въ Лourn. of thе Коуal Аsiat. Soe. Vol. ХХ, рр. 52-66.

" Лёвенталь (1. с.), кажется намъ, совершенно опровергъ доказательства

Ч. Форстера и Рaiерти, ратовавшихъ за симитизмъ Афганскаго языка послѣ

В. Джонза.
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Явленіе такого рода представляется намъ совершенно-есте

ственнымъ, и потому мы полагаемъ что если оно подтвер

ждается другими соображеніями и свидѣтельствами, то нѣтъ

никакихъ разумныхъ основаній отвергать въ общей массѣ

Афганскаго Народа присутствія значительной доли Еврей

скаго элемента. Однимъ изъ самыхъ капитальныхъ сообра

женій въ пользу дѣйствительности такого факта считаю я,

вмѣстѣ съ Белью, невозможность чтобы преданіе объ Ев

рейскомъ происхожденіи, существующее повсюду между Аф

ганцами, могло возникнуть безо всякаго къ тому осно

ванія. Допустить, какъ полагаетъ Вилькенъ, а за нимъ

и Риттеръ 9, что преданіе о которомъ идетъ рѣчь — не

преданіе, а вымыселъ, родившійся послѣ обращенія Афган

цевъ въ Исламъ, вслѣдствіе желанія ихъ связать себя, по

примѣру другихъ народовъ, родствомъ съ Аравитянами,

примкнувъ черезъ царя Саула къ общему праотцу Авраа

му—не можемъ мы, потому именно что не знаемъ другаго

тому примѣра: сколько извѣстно намъ, ни одинъ назъ народовъ

принявшихъ Исламъ не искалъ, въ лицѣ писателей своихъ,

породниться, ни съ Арабами, ни съ Евреями; связывали эти

писатели народныя преданія свои съ ветхозавѣтными лишь

для того чтобы имѣть прапраотцемъ своимъ Ноя, общаго

прапраотца всѣхъ племенъ и народовъ, чтó казалось писа

телямъ этимъ необходимо, какъ съ религіозной точки зрѣ

нія, такъ и для того чтобы имѣть общій исходный пунктъ съ

служившими имъ образцомъ Арабскими историками; приэтомъ,

изъ сыновей Ноевыхъ, преимущественно избирался ими въ

праотцы Гаеетъ, а не Симъ, родоначальникъ Евреевъ и

лють. «въ теніи и печати пяти кто у

всѣхъ народовъ міра, Афганцы сами терпѣть ихъ не мо

* Оeber die Verfassung, den Тirsрrung, und die Geschichte der Аlghanen,

ть лынѣшней декоп. веriner Акадеmie der vissenschaften, aus d. лѣтей

1818-1819, s. 237-262; Пie Еrdkunde von Аsіen, В. У1 (1838), s. 204.
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гутъ, имя «жидъ» служитъ у нихъ ругательствомъ: чтó-же:—

спрашиваетъ Белью *—могло бы заставлять Афганцевъ род

ниться, съ этимъ отверженнымъ племенемъ, если бы дѣй

ствительно не происходили они изъ одного съ нимъ источ

ника?» Не останавливаемся на единогласныхъ отзывахъ

Форстера, Поттинджера, Эльфинстона и позднѣйшихъ путе

шественниковъ (Муркрофта, Массона, Борнса, Кеннеди,

Белью) что физіономія Афганцевъ удивительно напоминаетъ

Еврейскую: это обстоятельство считали заслуживающимъ

вниманія даже и Вилькенъ съ Риттеромъ, отвергавшіе воз

можность родства Афганцевъ съ Евреями преимущественно

на томъ основаніи что «ни въ устройствѣ, ни въ обычаяхъ

первыхъ не видно никакого слѣда своеобразныхъ обычаевъ

и уставовъ послѣднихъ». Основаніе это, конечно, было-бы

весьма твердо, если бы существовало дѣйствительно; Белью

доказываетъ, напротивъ, что и въ преданіяхъ, и въ обыча

яхъ, и въ самомъ народномъ характерѣ Афганцевъ, встрѣ

чается много такого чтó едва-ли объяснимо если бы въ

образованіи этого народа не принималъ значительнаго уча

стія Еврейскій элементъ 9. Съ своей стороны, какъ на

важный аргументъ въ пользу возможности Еврейскаго про

исхожденія для нѣкоторыхъ отдѣловъ Афганскаго Народа,

укажемъ на то что самъ народъ этотъ признаётъ большое эт

нографическое разнообразіе въ своемъ составѣ, и многія ко

лѣна, ничѣмъ не отличающіяся отъ прочихъ по языку и

обычаямъ, не считаетъ за «настоящихъ» Афганцевъ: для

нихъ и генеалогіи сочинены особыя. Такими считаются Ва

зирцы, Бангаши, Хаттаки, Афридійцы, Гаджіаній

цы и другіе?.. И нѣтъ сомнѣнія что многія изъ нынѣш

4

? Лоurn. of а mission tо Аlighanistan, рр. 47-48.

? Тамъ же, стр. 67 и 70.

* Тамъ же, стр. 56-58 и 60-64. По свѣдѣніямъ объ Афганцахъ собраннымъ

Ванситартомъ (Оn the descent of the Аlghans from the Jevs, въ Аsiatiс Ке
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нихъ Афганскихъ колѣнъ суть дѣйствительно обафганившіе

ся инородцы. О Вардакахъ, видѣли мы (выше, стр. 826),

Вивьенъ Сенъ-Мартенъ думаетъ что это одинъ изъ остат

ковъ древняго населенія страны. Для Гильджіевъ приду

мано происхожденіе отъ какого-то Гóурскаго князька Шахъ

Хусейна 1, тогда-какъ это, весьма вѣроятно, обафганив

шіеся Халаджи, которые еще въ Истахріево время счита

лись за Турокъ (см. выше, стр. 851). Насирцы, по замѣ

чанію Эльфинстона 9, даже наружностію отличаются отъ про

чихъ Афганцевъ, и считаются этими-послѣдними за обафга

нившихся Балучей. Массонъ, конечно болѣе чѣмъ кто-либо

изъ Европейцевъ изучившій Афганистанъ и его жителей,

пришелъ къ заключенію что Афганцами называется «сбродъ

многихъ племенъ весьма различнаго происхожденія». Изъ

колѣнъ Афганскихъ, Дуранійцевъ считаетъ онъ остатками

Бѣлыхъ-Хунновъ или Эфталитовъ; Юсуфзіевъ признаетъ за

Юечжійцевъ; Гильджіевъ, какъ и мы, за Турокъ, и т. д. *.

Нѣкоторыя племена преимущественно передъ другими обла

даютъ способностію ассимилированія себѣ инородцевъ: въ

сильной степени, по-видимому, обладало этою способностію

и то племя которому первоначально и по-преимуществу

принадлежитъ имя Пухтуна. Процессъ претворенія, по

средствомъ котораго въ-теченіе двухъ тысячелѣтій усвоили

себѣ языкъ и обычаи этого племени тѣ или другіе изъ або

ригеновъ страны между Индомъ и Персіею, тѣ или другіе

searches П, 73, seg), народъ этотъ еще во времена Махмуда сына Себуктеги

лова дѣлилъ себя на четыре отдѣла: 1) на чистыхъ, происходящихъ отъ Афган

ской крови какъ съ отцовской, такъ и съ материнской стороны; 2) на такихъ у

которыхъ только отцы были Афганцы, а матери принадлежали къ другимъ на

ціямъ; 3) на такихъ у которыхъ только матери были изъ Афганокъ, а отцы

принадлежали къ другимъ націямъ; и 4) на такихъ у которыхъ только бабки

были Афганки, а дѣдъ, отцы и матери — изъ другихъ націй.

? Лournal оf а mission tо Аlighanistan, рр. 59-61.

* Аn Аccount of the kingdom of Сaubul (перв. изд.), р. 461.

* Various journeуs. Рreface, р. ХП1-ХГV.
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изъ колонистовъ здѣсь водворившихся— продолжается и въ

наше время: примѣръ тому представляютъ Сафійцы, о ко

торыхъ говорено выше (стр. 618-620). Почему-же бы и

Евреямъ не быть однимъ изъ такихъ чуждыхъ элементовъ,

поглощенныхъ совершенно коренною Афганскою національ

ностію? .

Тѣмъ возможнѣе это что имѣются, и преданія, и свидѣ

тельства о давнемъ пребываніи Еврейскихъ колоній въ Ка

булистанѣ. Такъ, существуетъ доселѣ преданіе что колоніею

этого племени населены были нѣкогда Хайберскія-Гóры 19,

обитатели которыхъ и теперь, по замѣчанію Муркрофта 11,

имѣютъ совершенно Еврейскія черты лица, а по отзыву

Массона 19 носятъ пейсы, и до такой степени похожи на

ружностію на прочихъ Евреевъ Востока, что изъ послѣд

нихъ ни одинъ съ перваго же раза не затруднится при

знать ихъ за своихъ родичей. Такъ, изъ одной приписки

на древнѣйшемъ пергаментномъ свиткѣ Пятикнижія 19, сдѣ

ланной въ самомъ началѣ УП вѣка по Р. Х., узнаёмъ что

изъ мѣстъ изгнанія, куда высланы были царями Ассиріи

Пильнасаромъ и Сальманасаромъ колѣна Израильскія жив

шія въ Самаріи и за Іорданомъ, тѣ мѣста которыя имену

ются въ книгахъ Ветхаго-Завѣта (Паралипом. кн. 1, гл. V,

26; Царей кн. 1V, гл. ХVП, 6, и гл. ХVІП, 11) Хабора

и Гозана понимаемы были тогда (въ началѣУП вѣка) какъ

Кабула и Газна 19. Но всего болѣе въ древнемъ водворе

9 Лournal оf a mission tо Аlghanistan, р. 55.

1 Тravels in thе Нimalayan рrovinсes etc. П, 358.

49 Уarious journeуs. Рreface, р. Х1V.

19 Свитокъ этотъ найденъ А. Фирковичомъ, въ 1840году, въ селеніи Мавджалисъ

близь Дербента на Кавказѣ, и хранится нынѣ въ Имп. Публичной Библіотекѣ въ

С. Петербургѣ,

** Приписка эта издана впервые, въ Еврейскомъ текстѣ, д-ромъ Пиннеромъ

въ его Рrosресtus der Оdessaer Gesellschaft fur Geschichte und Аlterthtimer ge

hбrenden altesten hebraischen und rabbinischen Мanusсriрte (Оdessа, 1845), в. 6.

ч
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ніи Израильтянъ въ Кабулистанѣ убѣждаетъ насъ топогра

фическая номенклатура этой страны, представляющая, какъ

указано выше (стр. 725), множество названій тождествен

ныхъ съ Палестинскими 19: какимъ образомъ, при несу

ществованіи первобытныхъ Палійцевъ, изобрѣтенныхъ Мас

сономъ, можетъ быть объяснено это обстоятельство иначе какъ

стародавнимъ выселеніемъ въ Кабулистанъ значительныхъ

массъ Евреевъ, которыя осѣли здѣсь, и основали города и

селенія, назвавъ ихъ, въ воспоминаніе объ отдаленной ро

динѣ, именами покинутыхъ тамъ мѣстностей. Такъ дѣлали

это во всѣ времена, и до сихъ поръ продолжаютъ дѣлать,

колонисты во всѣхъ странахъ міра.

Для насъ несомнѣнно, такимъ образомъ, что въ настоя

щемъ составѣ Афганскаго Народа есть много Еврейской кро

ви. Но не этому обстоятельству приписываемъ мы, въ про

тивность съ мнѣніемъ Белью 19, расположеніе нынѣшнихъ

Афганцевъ къ чествованію «праведниковъ» и «угодниковъ»

(см. выше, стр. 655): расположеніе это считаемъ мы за

имствованнымъ Афганцами отъ старожиловъ страны Буддій

скаго и частію Брахманскаго исповѣданія, которые усѣяли

Кабулистанъ разною «святынею» съ непомѣрною расточи

тельностію. Изъ Фа-Сяня и Сюaнь-Цана видѣли мы что.

еще далеко задолго до занятія края Афганцами, посѣщеніе

Русскій переводъ ея, съ изслѣдованіемъ о достовѣрности документа, см. въ замѣ

чательномъ трудѣ Д. А. Хвольсона «Объ 18-ти Еврейскихъ надгробныхъ надпи

сяхъ изъ Крыма» (Спб. 1866), стр. 76 и слѣд. О другихъ толкованіяхъ именъ

хаборъ, Тованъ и проч. см. статью Викельгауза: Пas Ехil der sehn Stamme

1sraels, въ 2eitsch. d. Deutsch. Мorg. Gesellschaft, В. V, s. 467-482.

1? Бросается также въ глаза тождественность имени Хайберъ въ Кабулистанѣ

съ Хайберомъ въ Аравіи (неподалеку отъ Медины),Еврейскою колоніею, просла

вившеюся во времена Магомета, и существовавшею еще въ ХV1 столѣтіи. Объ

этомъ Аравійскомъ Хайберѣ см. Vie de Мohammed: teхte arabе d'Аboulfédа,

accompagné d'une traduction frangaise et de notes раr А. Моёl des Vergers

(Рaris, 1837), рр. 63-65 и 126.

9 Лournal оf a mission tо Аlghanistan, pр. 70-72.
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«святыхъ мѣстъ» было въ немъ эндемическимъ недугомъ

свирѣпствовавшимъ съ яростію эпидеміи: недугъ отличался

такою силою что имъ заразились отъ старожиловъ и поко

рители ихъ Афганцы. Къ Буддійской и Брахманской святынѣ

приставлены были Мусульманскіе ярлычки; будды, боди

сатвы и всякаго рода девы и риши переименованы въ вет

хозавѣтныхъ патріарховъ: и побѣдители, въ простотѣ души,

предались поклоненію изобрѣтенной ими святынѣ съ такимъ

же увлеченіемъ какъ и тѣ чью святыню они истребляли.

Но перенести въ Кабулистанъ преданія о ветхозавѣтныхъ

патріархахъ могли Афганцы не иначе какъ подъ условіемъ

предварительнаго существованія этихъ преданій въ средѣ

ихъ— обстоятельства, въ свою очередь, необъяснимаго

иначе какъ присутствіемъ въ этой средѣ Палестинскихъ вы

ХОдцевъ.

Этимъ отвѣтомъ на вопросъ предложенный выше на стр.

675, и заключаемъ мы нашу рѣчь объ Афганцахъ. Отдѣль

ное изложеніе дальнѣйшихъ событій въ средѣ тѣхъ ко

лѣнъ этого народа которые водворились собственно въ Кабу

листанѣ, было-бы неудобно, по связи этихъ событій съ уча

стію другихъ, многочисленнѣйшихъ отдѣловъ того же самаго

народа на пространствѣ цѣлаго Афганистана: исторія Ка

булистана подъ Афганскимъ владычествомъ, по новымъ объ

этомъ документамъ, какъ и новыя этнографическія свѣдѣнія

объ этомъ народѣ (см. выше, стр. 635-636), должны, въ

сообразности съ расположеніемъ Риттерова труда, войти въ

составъ дополненій къ УП1-му тому его Еrdkunde, тѣмъ съ

бóльшимъ основаніемъ что самъ Риттеръ въ статьѣ о Ка

булистанѣ ничего почти не говорить о судьбахъ этой стра

нія по занятіи ея Магометанами. Исключеніе составляетъ

лишь глава «о политическомъ состояніи нынѣшняго Кабули

стана» (стр. 164-172), по свѣдѣніямъ сообщеннымъ А. Борн

Сомъ и А. Конолли, въ началѣ 1830-хъ годовъ. Въ видѣ

такого же исключенія, въ дополненіе къ этой главѣ, счи
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таемъ умѣстнымъ сообщить вкратцѣ о тѣхъ событіяхъ кото

рыя имѣли мѣсто въ Кабулистанѣ послѣ перваго посѣщенія

этой страны А. Борнсомъ. "

7. о совытгяхъ въ клѣулистлнѣ съ нлчллл 1830-хъ

годовъ до пятисокдиикипя пишлвкгской-овлАсти къ

Англо-индѣйскимъ вллдѣн i ямъ,

Съ половины прошедшаго столѣтія Кабулистанъ вошелъ

въ составъ обширнаго и сильнаго царства образованнаго

тогда Ахмедъ-Шахомъ,Афганскимъ старшиною (сердара.)

изъ родаСаддозай?, самаго почетнаго въ Попельзайскомъ

отдѣлѣ колѣна Дурани. Успѣхами своими Ахмедъ-Шахъ и

преемникъ его Тимуръ-Пахъ обязаны были въ значительной

степени содѣйствію многочисленнаго Барeкзайскаго отдѣла

тѣхъ же Дуранійцевъ. Въ концѣ столѣтія на царствѣ этомъ

сидѣлъ Шахъ-Земанъ, одинъ изъ нѣсколькихъ сыновей

Тимуръ-Шаха, возведенный на престолъ стараніями Серзф

разъ-Хана, старшины Мохаммедзайскаго 9 изъ помяну

таго отдѣла Барeкзай. Въ 1799 году, по проискамъ везиря

Шахъ-Земанова, Вефадаръ-Хана, Серафразъ былъ казненъ.

Это возстановило всѣхъ Барeкзайцевъ. Мстителемъ за Сер

эфраза явился старшій изъ 22-хъ сыновей его отъ разныхъ

4

1. Окончаніе ху, гуe, zai, въ именахъ отдѣловъ и родъ Афганскихъ по Англій

ской ихъ транскрипціи, каковы 8uddozуе, Ваrukzуе, Мohammedгу, Вamizai,

слѣдуетъ произносить не зи (какъ сказано выще, на стр. 229), а зай: оттого и

пишемъ мы теперь Барекзайцы, Попельзайцы, Саддозайцы и т. д. Слово зай, по

Афгански «сынъ», нриставленное сзади къ собственному имени предполагаемаго

родоначальника, означаетъ происшедшее отъ него потомство, кланъ ведущій отъ

него свое происхожденіе, подобно тому какъ слово mасу Шотландскихъ горцевъ.

* Объ ошибочномъ противупоставленіи Саддозайцевъ Барeкзайцамъ, когда

первыхъ слѣдуетъ противупоставлять Мохаммедзайцамъ, а послѣднихъ—Попель

зайцамъ, см. у Феррьё въ его Нistorу of the Аlghans (London, 1858), р. 272 и

другія. Какимъ первенствующимъ родомъ въ отдѣлѣ Попельзай считаются Саддо

зайцы, такимъ же въ отдѣлѣ Барeкзай считаются Мохаммедзайцы.



— 861 —

женъ, предпріимчивый и рѣшительныйФетхъ-Ханъ.Тотчасъ

же взялъ онъ сторонуМахмуда, брата Земанова, безуспѣшно

бунтовавшаго дотолѣ въ Хорасанѣ, пріобрѣлъ ему сильную

партію, разсѣялъ шахское войско противу него высланное,

и захвативъ самого Шахъ-Земана, приказалъ выколоть ему

глазá. Махмудъ вступилъ на престолъ въ Кабулѣ, Фетхъ

Ханъ сдѣлался всемогущимъ везиремъ его. Но только что

вѣсть объ этотъ дошла до сына Тимурова (брата Земану и

Махмуду)20-лѣтняго царевичаШеджа-уль-Мулька, оста

вавшагося въ Пишаверѣ, какъ этотъ-послѣдній тоже объявилъ

себя шахомъ. Три раза попытки его дѣйствовать противъ

Махмуда съ оружіемъ въ рукахъ оканчивались неудачею; на

престолъ въ Кабулѣ, въ 1803 году, возвела его, нако

нецъ, революція въ самомъ городѣ этомъ, возникшая вслѣд

ствіе неудовольствія на слабость Махмудова управленія.

Низверженный государь былъ помилованъ новымъ, но за

ключенъ подъ стражу, изъ-подъ которой впослѣдстіи бѣ

жалъ, и, при помощи никогда не унывавшаго въ несчастіи

Фетхъ-Хана, въ 1809 году возвратилъ престолъ. Тогда, въ

свою очередь, принужденъ былъ бѣжать Шахъ-Шеджа. Послѣ

множества разныхъ приключеній, поселился онъ въ Лудіанѣ,

подъ крыломъ уАнгличанъ. Махмудъ-Шахъ, между-тѣмъ,

снова поступилъ подъ опеку везиря своего Фетхъ-Хана.

Это тяготило многихъ и болѣе всѣхъ — сына Махмудова,

царевича Камрана. Онъ успѣлъ захватить ненавистнаго

ему везиря, и въ 1818 году варварски казнилъ его. По

ступокъ этотъ, принятый за страшное оскорбленіе всѣми

Мохаммедзайцами, былъ тѣмъ гибельнѣе для царствовавшей

династіи что послѣ Фетхъ-Хана оставалось еще двадцать

взрослыхъ сыновей Серафразовыхъ, которые считали обязан

ностію отомстить за умерщвленнаго брата ?. Послѣдовалъ

9 Вотъ полный списокъ сыновей Серафразовыхъ, находившихся въ живыхъ
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рядъ переворотовъ, окончившихся тѣмъ что Саддозайская

династія осталась при одномъ Гератѣ, гдѣ Махмудъ-Шаху

наслѣдовалъ, въ 1829 году, помянутыйсынъ его, Камранъ; изъ

прочихъ владѣній этой династіи, за-Индскими (Пенджабомъ,

Кашмиромъ, Мультаномъ) овладѣли Сейки, а Кабулиставъ

съ Газною и Кандагаромъ подчинились господству Мохаммед

зайцевъ въ лицѣ сыновей Серафразовыхъ, братьевъ Фетхъ

Хана. Въ 1832 году, видѣли мы (выше, стр. 167-169),

Кабулъ съ Газною принадлежалъ одному изъ самыхъ млад

шихъ въ этой семьѣ, Достъ-Мохаммедъ-Хану; прожи

вая самъ въ Кабулѣ, Газнійскою областью правилъ онъ че

резъ брата своего Эмиръ-Мохаммедъ-Хана. Джелаль

абадская-Область составляла независимый удѣлъ Мохам

медъ-Земанъ-Хана, одного изъ племянниковъ Доста, сына

умершаго брата его Асадъ-Хана. Въ Пишаверской-Области

при убіеніи Фехтъ-Хана, заимствуемый нами у Массона (Various journeуs, П,

36-37), съ обозначеніемъ ихъ матерей:

Фехтъ-Ханъ

Мохаммедъ-Азимъ-Ханъ 9, отъ матери изъ рода Мохаммедзай.

Теймуръ-Кули-Ханъ

Ата-Мохаммедъ-Ханъ

Яръ-Мохаммедъ-Ханъ

Султанъ-Мохаммедъ-Ханъ У- отъ матери Гильджійки.

Сейидъ-Мохаммедъ-Ханъ

Пиръ-Мохаммедъ-Ханъ

Ширдиль-Ханъ

Фурдиль-Ханъ

Когендиль-Ханъ 2 отъ матери Дуранійки.

Мигирдиль-Ханъ I "

Рахимциль-Ханъ

Самадъ-Ханъ

Асадъ-Ханъ 9, отъ разныхъ матерей, все Дураніекъ.

Джаббаръ-Ханъ

 

Эмиръ-Мохаммедъ-Ханъ

22; 1«т»«т»

Турабазъ-Ханъ

Исламъ-Ханъ I отъ разныхъ матерей изъ разныхъ незначи

Джума-Ханъ I тельныхъ родовъ,

Абдэррахманъ-Ханъ
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властвовали, платя съ 1823 года легкуюданьСейкамъ, братья

Султанъ-Мохаммедъ, Сейидъ-Мохаммедъ и Пиръ

Мохаммедъ ханы. Въ Кандагарѣ сидѣли, пользуясь полною

независимостію, братья Когендиль", Мигирдиль и Ра

химдиль ханы. Шахъ-Шеджа продолжалъ жить въ Лу

діанѣ, на пансіонѣ у Остъ-Индской Компаніи."

Отношенія между помянутыми лицами существовали та

кія. Камранъ-Мирза, въ Гератѣ, обязанныйуплатою части

доходовъ своихъ Персіи, долженъ былъ опасаться ежеми

нутно за свое владѣніе какъ со-стороны этой державы, давно

уже до него добиравшейся, такъ и со-стороны Кандагар

скихъ Мохаммедзайцевъ, тоже неразъ, хотя и безуспѣшно, пы

тавшихся овладѣть этимъ остаткомъ Саддозайскихъ областей;

тѣмъ-не-менѣе, въ свою очередь, и онъ висѣлъ постоян

ною грозою надъ Кандагарскими братьями. Съ Достъ-Мо

хаммедомъ Кабульскимъ связывали этихъ-послѣднихъ только

общіе семейные интересы: лично они завидовали ему, и

опасались предпріимчивости его и властолюбія. По тѣмъ же

самымъ причинамъ, не жаловали его и Пишаверскіе братья,

на которыхъ, съ другой стороны, надвигалась страшная туча

въ образѣ Ренджитъ-Синга: давно уже отнявъ у Афганцевъ

ихъ за-Индскія области, собирался онъ теперь распростра

нить власть свою и на западное побережье Инда. Сильнѣй

шій изъ Мохаммедзайцевъ по средствамъ которыми могъ

располагать, и замѣчательнѣйшій изъ нихъ по уму и ха

рактеру, Достъ-Мохаммедъ небылъ однакоже достаточно

силенъ, и не въ такой мѣрѣ крѣпко сидѣлъ на своемъ вла

дѣніи, чтобы, связываемый завистію и интригами братьевъ,

могъ предпринять что-либо, не только къ соединенію подъ

рукою своего распавшагося царства Саддозайцевъ, но и къ

охраненію его отъ окончательнаго разрушенія Сейками и

Персіянами. Въ такомъ положеніи, политика его стремилась

къ тому чтобы овладѣть постепенно удѣлами братьевъ, и,

вмѣстѣ-съ-тѣмъ, пріобрѣсти себѣ, если можно, внѣшнюю
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опору въ союзѣ съ Остъ-Индскою Компаніею. Но не покидалъ

надежды на возвращеніе престола и Шахъ-Педжа, столько

разъ его терявшій: одинъ изъ законныхъ представителей Сад

дозайскихъ правъ на Афганистанъ, онъ при всякомъ удобномъ

случаѣ готовъ былъ кинуться туда изъ убѣжища своего въ

Лудіанѣ, и вступить въ борьбу. съ Мохаммедзайцами.

Главными актерами на сцену дѣйствій въ Афганистанѣ

выходили, такимъ образомъ, въ разсматриваемое время,Достъ

Мюхаммедъ-Ханъ и Шахъ-Шеджа. Послѣдній замѣча

теленъ тѣмъ что едва-ли существовалъ когда въ мірѣ госу

дарь жизнь котораго представляла бы столько переворотовъ

и приключеній сколько у него ихъ было. Проживая въ Лу

діанѣ, онъ, отъ бездѣлья, написалъ, въ 1826—1827 го

дахъ, собственную біографію 19— произведеніе весьма инте

ресное въ этомъ отношеніи; а съ тѣхъ поръ до конца жизни

пришлось испытать ему еще многія превратности. Полнà

катастрофъ была жизнь Шаха Шеджа оттого что, при неу

гомонности и упрямствѣ, не обладалъ онъ разсудительностію;

прямодушный, но завистливый и мелочной, онъ не упадалъ

духомъ въ бѣдѣ, зато портилъ всякуюудачу надмѣнностію и

неуживчивостію. Совершенная противуположность Достъ-Мо

хаммеду по нравственнымъ и умственнымъ качествамъ, опас

нымъ соперникомъ ему онъ не былъ. Кабулистанъ со вре

мени смерти Фетхъ-Хана осквернился такимъ рядомъ не

слыханныхь злодѣяній и вѣроломствъ какой едвали найдется

въ лѣтописяхъ другой страны 11. Чтобы дѣйствовать съ успѣ

хомъ, или даже только держаться, въ такой испорченной

средѣ, мало имѣть прозорливость ума и стойкость харак

тера, которыми вовсе не обладалъ Пахъ-Шеджа, и отли

чался, напротивъ, Достъ-Мохаммедъ: надо еще быть съ

9 Автобіографію эту, въ Англійскомъ переводѣ поручика Беннета, желающіе

ютъ тотъ тѣ сами мощи чуть

I сота масса, въ упомя ломтебѣ пь за
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юности закалену въ развратѣ и преступленіяхъ, чтобы не

пугаться никакой грязи, не отступить, когда нужно, ни пе

редъ какимъ гнуснымъ дѣломъ: а Достъ-Мохаммедъ про

шелъ такую школу, и вынесъ изъ нея привычки необходимыя

для политическаго дѣятеля въ его отечествѣ. Обласканный

Достъ-Мохаммедомъ на пути своемъ въ Бохару, Борисъ

распространилъ объ немъ въ Европѣ самое выгодное мнѣ

ніе 19. Массонъ, гораздо болѣе проницательный, и несрав

ненно ближе знавшій Кабульскаго сердаря, отдаетъ спра

ведливость тому чтó было въ немъ хорошаго: его админи

стративнымъ способностямъ, дѣятельности, толковитости, пра

восудію, простотѣ въ жизни и обращеніи, ласковости, до

ступности, умѣнью владѣть собою, и расположенію къ образо

ванію (читать и писать выучился онъ уже възрѣлыхъ лѣтахъ),

но темными красками рисуетъ его съ нравственной стороны.

«Человѣкъ съ разнообразными дарованіями, но безъ всякихъ

правилъ, Достъ-Мохаммедъ — пишетъ онъ—былъ хо-.

рошъ и дуренъ, добръ и золъ, смотря по тому чего требовали

его выгоды. Качества какими одарила его природа, и какія

пріобрѣлъ онъ въ сношеніяхъ съ людьми, были не такого свой

ства чтобы образовать изъ него великаго человѣка: природа

недала ему великодушія, жизнь научила недовѣрять ни еди

ному человѣческому существу. Онъ могъ имѣть сообщниковъ,

друзей— нѣтъ. Владычество его, основою которому служили

обманъ и предательство, постоянно подвергалось опасности

рушиться подъ ударами того же самаго оружія. Замѣчено

что никогда не поступалъ онъ легкомысленно, никогда не

дѣлалъ зла изъ одного удовольствія сдѣлать зло, и былъ до

ступенъ раскаянію; но сомнительно, того ли онъ стыдился

что сдѣлалъ зло, или того что сдѣланное зло не приносило

ему ожиданной пользы.» 19. Въ какой степени вѣренъ этотъ

9Тravels intо Вokharа (первое изданіе), К. 380-382.

195Various journeуs, Ш, 86-87.
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портретъ, можно судить отчасти по слѣдующему изложенію

событій въ Кабулистанѣ послѣ 1832 года.

Къ западу, видѣли мы (стр. 167), владѣнія Достъ-Мо

хаммеда простирались въ означенномъ году до Баміяна вклю

чительно. Баміянскій-Округъ отдѣляется отъ Пегманскаго

Бисутскимъ, населеннымъ Гезарейцами. Здѣсь, одинъ изъ

предводителей ихъ, по-имени Езданъ-Бахшъ, храбрый,

разсудительный и прямодушный, успѣлъ пріобрѣсти, энер

гическими мѣрами къ обузданію разбойничества и водворе

нію порядка, всеобщее уваженіе и большое вліяніе, посто

янно усиливавшіяся. Владыкѣ Кабула не могло нравиться

существованіе обокъ съ нимъ такой личности. Уничтожить

Езданъ-Бахша, дѣйствуя оружіемъ, было трудно: Достъ

Мохаммедъ рѣшился извести его способомъ къ которому

постоянно прибѣгалъ въ такихъ случаяхъ— вѣроломствомъ.

Исполненіе этого низкаго, но самаго обыкновеннаго между

Афганцами дѣла, возложено было на Какерца Хаджи-Хана,

давняго сторонника Кабульскаго сердаря, великолѣпнѣйшій

типъ Азіатскаго интригана, для котораго двоедушіе и пре

дательство сдѣлались, отъ частаго упражненія, можно сказать

природною потребностію, потребностію до того сильною, что

онъ готовъ былъ удовлетворять ей даже со вредомъ для

собственныхъ интересовъ, и личною для себя опасностію,

Изумительное лицемѣріе пущено было въ ходъ этимъ чело

вѣкомъ, сотканнымъ изъ лжи и обмана, чтобы опутать чест

наго Гезарейца, и Езданъ-Бахшъ палъ жертвою его коз

ней 1". ВладычествоДостъ-Мохаммеда въ Гезареджатѣ было

такимъ способомъ укрѣплено болѣе-или-менѣе. Того же

самаго желательно ему было достигнуть и относительно Ва

джóурскаго-Владѣнія, захвативъ въ свои руки полунезави

" Массонъ сопровождалъ Хаджи-Хана въ этой экспедиціи, и разсказы

ваетъ о безчисленныхъ мерзостяхъ его какъ очевидецъ. См. Various journeуs,

П, 300-432.
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симаго правителя тамошняго Миръ-Алемъ-Хана; но

этотъ оказался осторожнѣе Езданъ-Бахша, и результатомъ

поползновеній Достъ-Мохаммеда на Баджóуръ было то что

Миръ-Алемъ вошелъ въ тѣсную связь съ враждебными Ка

бульскому владѣльцу Пишаверскими его братьями 19.

Пока Достъ-Мохаммедъ - упрочивалъ власть свою надъ

ближайшими окрестностями Кабульской-Области, Шахъ

Шеджа, наскучивъ бездѣйствіемъ въ Лудіанѣ, замыслилъ

новую, девятую уже, попытку на возвращеніе себѣ по

теряннаго царства, и, съ согласія Индо-Британскаго Пра

вительства вступивъ въ союзъ съ Ренджитъ-Сингомъ, от

крылъ въ 1833 году, при его помощи, военныя дѣйствія на

правомъ берегу Инда пораженіемъ Синдскихъ эмировъ, быв

шихъ данниковъ Афганистана. Большая денежная контри

буція съ нихъ взысканная дала ему средства снарядить зна

чительное войско, съ которымъ къ веснѣ 1834 года и со

бирался онъ направиться на Кандагаръ 19. Общая опас

ность грозила всѣмъ Мохаммедзайцамъ, но сблизить ихъ

не могла: такъ сильно было, напротивъ, чувство зависти и

недовѣрія которое Кандагарскіе и Пишаверскіе братья пи

тали къ Кабульскому, что опасностію этою думали они вос

пользоваться прежде всего чтобы его сбыть съ рукъ: пред

полагалось что когда Достъ-Мохаммедъ, двинется съ своими

силами на защиту Кандагарскихъ братьевъ противу Паха

Шеджа, Пишаверскіе сердарій вторгнутся тѣмъ временемъ

въ его собственныя владѣнія. Но перехитрить Достъ-Мо

хаммеда было нелегко. Онъ немедленно выступилъ изъ Ка

була, по-видимому съ тѣмъ чтобы итти на помощь къ Кан

дагару, а вмѣсто того, разсчитывая что Шахъ-Педжа не

скоро еще двинется изъ Шикарпура, гдѣ находился въ то

1

"vчтитѣ ш, э-эп.

“ Массонъ: Уarious lourneуs, П, 2ой; кой: Нistorу оt the var in Аigha

пistan (London, 1857), 1, 129-130; Феррье: Нistorу оt the Аhhans, р. 2оо,

559
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время, поворотилъ съ Кандагарской дороги на Джелаль

абадъ: ему нужно было обезпечить себя предварительно со

стороны Пишавера, передавши Джелальабадскую-Область

изъ рукъ ненадежнаго Мохаммедъ-Земанъ-Хана въ руки

другаго лица, на вѣрность котораго могъ бы онъ болѣе пола

гаться. Это удалось ему вполнѣ, несмотря на то что Мохам

медъ-Земанъ (которому Достъ-Мохаммедъ клялся передъ

тѣмъ всѣмъ что есть святаго для Мусульманина, что нико

гда не посягнетъ на его владѣніе) вздумалъ было сопро

тивляться, исправилъ укрѣпленія Джелальaбада, созвалъ

мѣстную милицію (ильджари), и получилъ обѣщаніе помо

щи отъ Пишаверскихъ сердарей. Джелальабадъ былъ взятъ

приступомъ, владѣлецъ его удаленъ въ Кабулъ съ арен

дою (джащра), а управленіе областію ввѣрено Эмиръ-Мо

хаммедъ-Хану, родному брату и всегда неизмѣнному слу

гѣ Доста. Вмѣстѣ-съ-тѣмъ упрочена была и покорность не

большаго Конарскаго-Владѣнія 11. Оградившись такимъ

образомъ, въ началѣ 1834 года, отъ недоброжелательства

Пишаверскихъ братьевъ, Достъ-Мохаммедъ отправился по

могать Кандагарскимъ, которыхъ Шахъ-Шеджа успѣлъ ме

жду-тѣмъ осадить въ этомъ городѣ, имѣя подъ командою бо

лѣе 20,000 войска изъ Индѣйцевъ и Афганцевъ. Сильной

опасности подвергался Достъ предпринявъ это движеніе.

Измѣна окружала его отовсюду: бóльшая часть военачаль

никовъ его и всѣ родственники бывшіе съ нимъ въ походѣ

находились въ сношеніяхъ съ Шахомъ Шеджа, и, не со

мнѣваясь что верхъ въ предстоявшей борьбѣ останется за

послѣднимъ, готовы были передаться ему при первомъ удоб

номъ случаѣ. Если вышло иначе, и Шахъ былъ на-голову

разбитъ въ происшедшемъ сраженіи, винить въ томъ слѣ

довало ему лишь собственную свою неспособность и ма

лодушіе: привыкшій къ пораженіямъ, онъ заранѣе при

"умѣть кть, ш, воз-зіа
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нималъ мѣры обезопасить себѣ бѣгство, и бѣжалъ съ поля

битвы когда участь ея далеко еще не была рѣшена. Достъ

Мохаммедъ, имѣвшій на своей сторонѣ несравненно менѣе

условій къ успѣху, остался побѣдителемъ благодаря един

ственно превосходству своему передъ соперникомъ въ по

ниманіи обстоятельствъ, рѣшительности, и твердости духа.

Эта неудача Шаха Шеджа подъ Кандагаромъ снова на нѣ

сколько лѣтъ свела его съ политической сцены; побѣгавши,

съ опасностію для жизни, изъ мѣста въ мѣсто на простран

ствѣ между Гератомъ и Шикарпуромъ, онъ опять усѣлся

въ Лудіанѣ 19. Торжествующій противникъ его возвратился

въ Кабулъ, чувствуя себя, вслѣдствіе этого торжества, силь

нѣе чѣмъ когда-либо былъ.

Пока Шахъ-Педжа грозилъ еще только Мохаммедзай

цамъ двигаясь къ Кандагару, и грозилъ, какъ оказалось,

напрасно, потерпѣли они дѣйствительно огромную потерю

съ другой стороны. По договору заключенному съ Ренджитъ

Сингомъ, который съ 1833 года простеръ уже власть свою

на все правое побережье Инда между Синдомъ и Пишавер

скою-Областію, Пахъ-Шеджа уступилъ магараджѣ Сей

ковъ и эту-послѣднюю 19, находившуюся, какъ видѣли мы,

подъ управленіемъ трехъ старшихъ братьевъ Достъ-Мо

хаммеда. Быть можетъ Ренджитъ-Сингъ и не воспользо

вался бы тотчасъ этою уступкою, ожидая какой ходъ при

мутъ дѣла Шаха.-Педжа; но Пишаверскіе сердари сами

ускорили развязку дѣла на свою голову: напуганные тѣмъ

что Достъ-Мохаммедъ взялъ Джелальабадъ, и могъ оттуда

напасть на нихъ, они стали просить помощиу Сейковъ. Въ

помощи этой, конечно, отказано не было, и лѣтомъ 1834

* Массонъ, 1. с. 1П, 256-263 и 287-270; Кэй, 1. с. 1, 180-132; Феррьё,

1. е. р. зод-2ой. "

?Договоръ этотъ заключенъ былъ 12 марта 1833 года. См. Гndian Рарers,

напечатанныя, по распоряженію Палаты Общинъ, 20 марта 1839 года, стр. 31-32.
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года войско Сейковъ, въ числѣ впрочемъ не болѣе 9,000

человѣкъ, подъ начальствомъ мужественнаго вождя Ренджи

това, Гари-Синга, явилось подъ Пишаверомъ. Гари-Сингъ,

не обнаруживая никакихъ враждебныхъ намѣреній, требо

валъ при этомъ случаѣ отъ Пишаверскихъ сердарей только

уплаты обычной дани лошадьми, рисомъ, оружіемъ и проч.;

но тѣ, прознавъ о договорѣ съ Шахомъ Шеджа, перетру

сились, и, вмѣсто того чтобы помогать жителямъ Пишавера,

какъ тѣ хотѣли, защищать городъ, поспѣшили убраться изъ

него постыднымъ образомъ съ войсками своими, артилле

ріею и имуществомъ. Вслѣдствіе этого, Сейки заняли па

шаверъ безъ выстрѣла 19, а бѣжавшіе сердари удалились

въ Джелальабадскую-Область, гдѣ присутствіе ихъ, опасное

для Достъ-Мохаммеда, въ отсутствіе котораго могли они

предпринять покушеніе на Кабулъ, и заставило его спѣ

шить сюда изъ-подъ Кандагара, не пускаясь въ преслѣдо

ваніе бѣжавшаго Шаха Шеджа. Спасенные имъ Кандагар

скіе братья такъ мало чувствовали благодарности къ своему

избавителю, и такъ мало довѣряли его честности, что, послѣ

побѣды одержанной имъ надъ Шахомъ Педжа, не впустили

его даже въ стѣны своего города 1. "

По избавленіи отъ опасности со-стороныЛудіанскаго пре

тендента, общій интересъ Мохаммедзайцевъ требовалъ озабо

титься возвращеніемъ Пишавера изъ рукъ Ренджитъ-Синга,

такъ легко завладѣвшаго имъ. Требованіе это совпадало и съ

настроеніемъ Мусульманскаго населенія Кабулистана, кото

рое ненавидѣло Сейковъ, какъ «поганцевъ» нисколько не

церемонившихся съ Мусульманами въ подвластныхъ имъ

странахъ. Крестовый походъ на Сейковъ объявленъ былъ

*" Массонъ находился въ это время въ Пишаверѣ, и разсказываетъ разныя

комическія подробности о бѣгствѣ оттуда братьевъ- сердарей. См. Various jour

neуs, 1П, 224-233.

9 Тамъ же, П1, 264-266.
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немедленно по возвращеніи Достъ-Мохаммеда въ Кабулъ,

и вслѣдъ затѣмъ рѣшился онъ на важный шагъ къ своему

возвышенію, значительно упрочивавшій превосходство его

надъ остальными братьями, такими же доселѣ , какъ и онъ

сердарями, т. е. «старшинами», а именно— распорядился

чтобы ему поднесенъ былъ, и принялъ, титулъ «эмира», т. е.

объявилъ себя «государемъ» (падшага). На это давало ему

право побѣда его надъ Шахомъ Шеджа, такъ-какъ, по

понятіямъ Мусульманъ, разбивающій царя въ битвѣ, самъ

дѣлается достойнымъ царскаго сана. Да выгодно, и потому

нужно, было это ему на томъ основаніи что "пасть сража

ясь подъ царскимъ знаменемъ считается у Афганцевъ вѣр

ною дорогою въ рай, а Достъ-Мохаммедъ собирался итти

войною на Сейковъ. Война эта, хотя и религіозная, тре

бовала прежде всего денегъ, которыхъ не имѣлось въ каз

нѣ, и на которыя Мусульманскіе подданные эмира оказы

вались по доброй волѣ не очень педры. Чтобы добыть нуж

ныя суммы, рѣшено было, на основаніи Корана, что нѣтъ

ничего законнѣе какъ вести войну противу «поганцевъ» на

ихъ же счетъ, и вслѣдствіе того обложены были тягчайшимъ

поборомъ, или и просто обобраны до-нитки, всѣ подданные

эмира изъ Индѣйцевъ, на всемъ пространствѣ; его владѣній.

Не упустилъ, впрочемъ, Достъ-Мохаммедъ поприжать и

заставить раскошелиться, по этой священной оказіи, и нѣ

которыхъ богатыхъ Магометанъ изъ торговцевъ и лично

стей считавшихся нерасположенными къ нему. Мало того—

не пощадилъ онъ даже и женъ своихъ, на значительную

сумму обобравъ у нихъ разныхъ драгоцѣнностей. Этими

и другими мѣрами собрано было, полагаютъ, до 500,000

рущій, и снаряжаемыя войска стали отправляться въ Дже

лальабадъ, куда, въ февралѣ 1835, прибылъ и самъ

эмиръ. Толпы нази, «воителей за вѣру» валили со всѣхъ

сторонъ, въ меньшемъ однакоже числѣ чѣмъ можно было

ожидать отъ религіознаго одушевленія Афганцевъ. Въ апрѣлѣ
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рать Мусульманская двинулась изъ Джелальaбада, прошла

безпрепятственно черезъ Хайберскія-Гóры, и, опираясь о

нихъ тыломъ, развернулась на Пишаверской.-Равнинѣ. Сей

ки не ожидали отъ Афганцевъ такой быстроты движеній,

и несовсѣмъ готовы были къ ихъ пріему; потому, чтобы

выиграть время, вступили въ переговоры съ Достъ-Мохам

медомъ, который тоже, не полагаясь слишкомъ на свои

силы, радъ былъ выторговать возвращеніе Пишавера ди

пломатическимъ путемъ, и покончить «священную войну.»

не обнажая меча. Заключено было перемиріе въ ожида

ніи прибытія Ренджитъ-Синга; но старый левъ Лагорскій

лишь только явился изъ-за Инда, какъ распорядился тот

часъ же аттаковать Афганцевъ. Достъ-Мохаммеду остава

лось или вступить въ неравныйбой—Сейкидалеко превосхо

дили его ополченіе если не численностію, то дисциплиною—

дили ретироваться, пока оставалась еще возможность, Хай

берскимъ-Проходомъ. Онъ предпочелъ послѣднее. Нестрой

ныя толпы гази, разсѣялись при отступленіи, а вслѣдъ за

ними разбрелись и прочія его войска, такъ-что предводи

тель ихъ долженъ былъ возвратиться въ Кабулъ тайкомъ, и

нѣсколько дней, со стыда, никому не показывался 19.

Неудачный исходъ экспедиціи разорительной и обреме

нительной для владѣній эмира (исходъ который, впрочемъ,

долженъ былъ онъ предвидѣть, зная силы Сейковъ и харак

? Обстоятельства похода, Достъ-Мохаммедова на Сейковъ изложены исклю

чительно по Массону, единственному, за исключеніемъ Гарлана, и вполнѣ до

стовѣрному для того источнику. См. Various journeуs, П, 305-315 и 334-348.

По Гарлану, войско Достъ-Мохаммеда, простиралось до50.000ратниковъ (Аmе

moir оf Іndiа and Аllghanistan, р. 124), но Американецъ безъ сомнѣнія сильно

преувеличилъ силы эмира, чтобы тѣмъ ярче выставить свои заслуги: неудачу

его приписываетъ онъ своему дипломатическому искусству (ibid. р. 125). Моганъ

Лалева книга: Lite of the amir Dost-Мohammed Кhan (London, 1846) не

можетъ считаться источникомъ для событій въ Афтанистанѣ до конца 1837

года: всѣ свои свѣдѣнія объ этихъ событіяхъ заимствовалъ онъ цѣликомъ изъ

Массова, хотя и не упоминаетъ о томъ.
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теръ Ренджитъ-Синга) почти совсѣмъ изгладилъ въ его

подданныхъ то выгодное впечатлѣніе которое произведено

было побѣдою надъ Шахомъ Шеджа; послѣдующія-же мѣ

ры, къ которымъ долженъ былъ онъ прибѣгнуть вслѣд

ствіе этой неудачи и окружавшаго его предательства,

равно-какъ и по необходимости содержать постоянно зна

чительныя военныя силы — вымогательство денегъ у отдѣль

ныхъ лицъ подъ разными предлогами и обремененіе побо

рами массъ, уменьшеніе оклада раздававшихся джaшрова

(арендъ) и, частію, совершенное ихъ прекращеніе, а

по управленію областями замѣщеніе явно-враждебныхъ ему

родственниковъ исключительно собственными сыновьями, на

которыхъ только и могъ онъ полагаться— еще болѣе осла

били популярность которою онъ пользовался, и усилили не

расположеніе которое питало къ нему Афганское бар

ство 19. Для Шаха-Шеджа, въ случаѣ какихъ-либо новыхъ

предпріятій съ его стороны, опять стала открываться воз

можность успѣха.

Ренджитъ-Сингъ, между-тѣмъ, находя что занимать вой

сками своими все пространство Пишаверской-Области было

бы для него разорительно, и что выгоднѣе будетъ окраины

ея отдать въ управленіе, въ качествѣ подручника своего,

отъявленному врагу Достъ-Мохаммеда, брату его, бывшему

Пишаверскому сердарю, Султанъ-Мохаммедъ-Хану (этотъ

послѣдній, котораго Достъ-Мохаммедъ, во время похода

своего на Сейковъ, явно старался извести, передался тогда

же Ренджитъ-Сингу, и успѣлъ оказать ему довольно-важ

ную услугу), осуществилъ эту мысль къ зимѣ 1835 года,

подчинивъ означенному сердарю округи Гештнагарскій и

Дуабскій по лѣвую сторону Кабулъ-Дарьи, и округи Ко

гатъ и Гангу на югъ отъ Пишавера. Вмѣстѣ-съ-тѣмъ обла

* Массонъ: Various journeуs, П, 350-358, 359-365, 369-з7зя 4oо.-401;

Моганъ-Лаль: Lite of Пost-Мohammed-Кhan, П, 306-309.
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даніе надъ остальною частію области обезпечивалъ себѣ

Ренджитъ-Сингъ построеніемъ, на мѣстѣ стараго кремля

въ Пишаверѣ, большой новой крѣпости, и возведеніемъ фор

товъ въ другихъ пунктахъ, въ томъ числѣ и у селеніяДжам

рудъ при устьѣ Хайберскаго-Прохода. Такой образъ дѣй

ствій возбудилъ опасенія въ Кабулѣ, не хотятъ-ли Сейки,

Устрашеніемъ и подчиненіемъ Хайберцевъ, проложить себѣ

свободный путь къ дальнѣйшему наступательному движенію

внутрь Кабулистана. Ввязаться опять въ войну съ Рен

джитъ-Сингомъ было опасно, и Достъ-Мохаммедъ вовсе

не думалъ о войнѣ съ нимъ; но признано было необходи

мымъ сдѣлать демонстрацію, которая-бы поддержала въ

Хайберцахъ вражду ихъ къ Сейк: мъ. Исполненіе этого пору

ченія призналъ удобнѣйшимъ Достъ-Мохаммедъ, оставаясь

самъ въ Кабулѣ, возложить на сыновей своихъ: пятеро изъ

нихъ назначены были, вмѣстѣ съ другими вождями, начальство

вать надъ войсками посланными въ Хайберъ. Дѣло удалось

лучше чѣмъ можно было ожидать. Фортъ Джамрудскій, возве

деніе котораго вызвало экспедицію, былъ разрушенъ Ка

бульскою артиллеріею, битва-же съ Сейками, затѣмъ по

слѣдовавшая (30 апрѣля 1837 года), хотя и не вполнѣ вы

играна была Афганцами, обратилась въ ихъ пользу тѣмъ

что въ ней погибъ начальствовавшій Сейками, любимый и

лучшій вождь Лагорскаго магараджи, Гари-Сингъ: потеря

эта была для Ренджитъ-Синга ударомъ болѣе чувстви

тельнымъ чѣмъ былъ-бы проигрышъ сраженія. Въ началѣ

битвы Афганцы были смяты и бѣжали уже; отъ совер

шеннаго пораженія спасла ихъ, по Массону, только стой

кость старшаго сына Достова, Мохаммедъ-Эфзель-Хана,

и племянника его, Шемсэддинъ-Хана; несмотря на то

вся слава дня приписана была себѣ вторымъ сыномъ Доста,

Мохаммедъ-Экберъ-Ханомъ. Какъ бы то ни было, къ

разбитымъ, но лишь отступившимъ, а не бѣжавшимъ, Сей

камъ пришли скоро сильныя подкрѣпленія, и торжествую
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щая Кабульская армія, чтобы не потерять пріобрѣтенной

славы, должна была поспѣшнѣйшимъ образомъ убраться въ

хайберскій-Проходъ, откуда возвратилась во-свояси *".

Достъ-Мохаммедъ, конечно, былъ радъ успѣху сыновей

своихъ подъ Джамрудомъ—кредитъ его повысился оттого—

но страшенъ былъ старый маrараджа Лагорскій, и эмиръ

спѣшилъ умилостивить его извинительными посланіями. «Идя

на Джамрудъ — писано было въ одномъ изъ нихъ — мы

нисколько не имѣли въ виду воевать съ Вашимъ Величе

ствомъ: мы знали что фортъ этотъ занятъ былъ Гари-Син

гомъ безъ вашего на то позволенія. Намъ нужно было только

разрушить этотъ вредоносный для насъ фортъ. Тѣмъ бы мы

и ограничились. Вольно было Гари-Сингу напасть на насъ:

самъ онъ виноватъ въ томъ что случилось. Мы отступили

тотчасъ же какъ только услышали что идетъ шахзадё Ни

галь-Сингъ (внукъ Ренджитъ-Синга), отступили для того

только чтобы не огорчить Вашего Величества, потому-что —

кто знаетъ— и драгоцѣннаго внука вашего могла пости

гнуть такая же участь какая постигла Гари-Синга».... 9

Отличный образчикъ Азіатской дипломатіи! Скрѣпя сердце

долженъ былъ выражаться, Кабульскій эмиръ въ такомъ уни

зительномъ для себя тонѣ; но какъ-же иначе было поступать

ему, чувствовавшему безсиліе свое передъ Сейками, угро

жаемому и Камранъ-Мирзою изъ Герата, и Шахомъ Педжа

изъ Лудіаны, и, сверхъ всего этого, на каждомъ шагу стал

кивавшемуся съ враждою собственныхъ братьевъ, съ измѣною

собственныхъ своихъ сановниковъ? Пробовалъ онъ было, и

неразъ, завязать сношенія съ Англо-Индѣйскою Компаніею,

" По Массону: Various journeуs, П, 882-888. Феррье (1. е. р. 28з) раз

сказываетъ что побѣда при Джамрудѣ стояла Афганцамъ 7.000 убитыхъ. По го

телю (Каschmir und das Кeich der Siek, 8tutigart, 1842, в. ту, я. воо), пооо

убитыхъ было съ обѣихъ сторонъ,

** Уarious journeуs, П, 394.
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въ надеждѣ авось не заинтересуетъ-ли ее въ свою пользу

на столько хотя чтобы не помогала она подъ-рукою Па

ху Шеджа, и не смотрѣла равнодушно на то какъ Рен

дитъ-Сингъ рветъ Афганистань на куски, и глотаетъ,

чуть не ежегодно, по цѣлой области; но всѣ заискиванія

его въ этомъ направленіи были напрасны: Англо-Индѣй

скія власти глубоко прониклись убѣжденіемъ что упрочивать

и увеличивать могущество Ренджитъ-Синга подъ покро

вительствомъ Компаніи есть вѣрнѣйшее противуядіе ото

всѣхъ золъ и бѣдъ какія только могли обрушиться на нихъ

со-стороны Персіи и Россіи, и потому отвѣчали Достъ-Мо

хаммеду уклончиво, не обнаруживая ни малѣйшаго сочув

ствія къ интересамъ Кабульскаго владѣльца, и отказываясь

уладить отношенія его къ Сейкамъ подъ лживымъ предло

гомъ будто «Британское Правительство не имѣетъ привычки

вмѣшиваться въ дѣла другихъ независимыхъ государствъ» *".

Съ нѣкотораго времени, впрочемъ, стали они намекать ему

на возможность связи между нимъ и Компаніею, но не иначе

какъ въ видѣ торговаго договора: у Англо-Индѣйскаго Пра

вительства зародилась мысль о томъ что для разширенія

Британской торговли выгодно было бы завести собственное

судоходство по рѣкѣ Инду?", и, въ видахъ бóльшаго сбыта

Англійскихъ товаровъ въ страны на западъ отъ этой рѣки,

устроить гдѣ-нибудь на берегахъ ея ярманку, въ родѣ на

шей Нижегородской, считавшейся тогда чудомъ Русскойтор

говой политики по-части дѣлъ съ Азіею, которому остава

** Изъ письма лорда Окленда къ Достъ-Мохаммеду, полученнаго послѣднимъ

въ октябрѣ 1836 года. См. Кая, въ Нistorу оt the var in Аlghanistan, 1, 171.

** Оффиціально это называлось «открыть рѣку Индъ и страны по ней и за

нею для торговли» — выраженіе нелѣпое. Да развѣ Индъ—справедливо замѣ

чаетъ Массонъ—былъ когда-либо «закрытъ», и развѣ страны по этой рѣкѣ и

за нею не вели уже издавна дѣятельной и постоянно-усиливавшейся торговли, пред

ставляя сбытъ для огромнаго количества Британскихъ мануфактурныхъ произве

деній?» Various journeуs, П1, 432.
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лось только подражать, такъ-какъ придумать чтó-либо луч

ше полагалось невозможнымъ. Зародившись, мысль эта на

зрѣвала быстро. Не далѣе какъ въ 1836 году, рѣшено уже

было снарядить экспедицію по Инду и въ Кабулъ, которая

привела-бы въ извѣстность все что касается до судоход

ства по этой рѣкѣ, и установила-бы со странами по запад

ному ея берегу такія отношенія которыя могли способство

вать развитію здѣсь Британской торговли ?. Начальство

надъ этою экспедиціею поручено было, прославившемуся не

давнимъ путешествіемъ въ Бухару, капитану Борнсу, кото

рый, въ концѣ того же года, отплылъ изъ Бомбая и выса

дился въ Синдѣ. Но пока устраивалъ онъ тутъ дѣла Ком

паніи, и подымался постепенно выше по Инду, начало оза

бочивать Британцевъ тогдашнее преобладаніе Русскаго влі

янія въ Персіи, которое, опасались, могло распространиться

и на Афганистанъ. По близкому сосѣдству этой страны съ

Англійскою-Индіею, сочтено было нужнымъ предупредить

возможность такого распространенія. Вмѣстѣ-съ-тѣмъ и

Достъ-Мохаммедъ, по разбитіи Сейковъ подъ Джамрудомъ,

пересталъ казаться Британцамъ мелкимъ и неважнымъ че

столюбцемъ, на котораго не стоило обращать вниманія; какъ

возможный союзникъ Персіи, руководимой Россіею, началъ

онъ принимать въ глазахъ политиковъ Альбіона все бóль

шее и бóльшее значеніе. Вслѣдствіе того и миссія Борнса

стала изъ коммерческой перерождаться въ политическую ?

Пути и страны предположенные къ изученію въ торговомъ,

стала она изучать, на всякій случай, и въ военномъ отно

шеніи. Борнсу, по пріѣздѣ въ Кабулъ, поручено было, тол

куя о торговлѣ, зорко слѣдить за всѣмъ чтó дѣлается и

** Борнсъ: Сabool, р. 1.

** См. инструкцію Борнсу отъ 15 мая 1837, напечатанную въ синей книгѣ

по дѣламъ Остъ-Индіи, изданной по опредѣленію Палаты Общинъ отъ 8 іюня

1859 года, стр. 13-14.
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замышляется въ Афганистанѣ, стараясь чтобы не дѣлалось

и не предпринималось ничего враждебнаго интересамъ Ве

ликобританіи; но какими способами достигать этой цѣли —

указано не было. Борнсъ воображалъ себѣ что полагались

въ этомъ случаѣ на личную его сообразительность, тѣмъ

болѣе что яснаго сознанія къ чему и какими путями над

лежало стремиться, не имѣли, ни самъ генералъ-губерна

торъ Индіи, ни члены его совѣта 99.

Поднявшись до Атока, миссія слѣдовала далѣе черезъ

Пишаверъ. Здѣсь начальствовалъ тогда генералъ Авитабиле,

одинъ изъ иностранцевъ состоявшихъ на службѣ у Ренджитъ

Синга, обязаннаго имъ Европейскимъ устройствомъ и дис

циплиною своихъ войскъ. Начальствовалъ онъ, по отзыву

Борнса, который не могъ нахвалиться его царственнымъ

гостепріимствомъ, съ большимъ благоразуміемъ и пользою

для жителей, руководствуясь для достиженія этой цѣли не

Европейскими идеями, почему «мѣры которыя принималъ

онъ показались намъ съ перваго взгляда довольно-крутыми,

но послѣдствія ихъ, я увѣренъ — замѣчаетъ основательно

Борисъ—были гораздо благодѣтельнѣе чѣмъ въ томъ случаѣ

когда бы дѣйствовалъ онъ съ бóльшеюмягкостію».Лучшееукра

шеніе Пишавера, подгородные сады его, были, впрочемъ, ис

треблены Сейками: окрестная равнина представляла огром

ный лагерь, вмѣщавшій отъ 30,000 до 40000 войска.

Магометанскіе обычаи уступили мѣсто Индѣйскимъ: днемъ

и ночью слышались музыка, топотъ плясокъ и пѣсни

Пенджабскихъ пѣвицъ. Проѣзжая далѣе черезъ Джамрудъ,

путешественники видѣли какъ Сейки возводили тамъ, вмѣсто

9 См. переписку Бoрнса съ Массономъ, напечатанную послѣднимъ въ Various

journeуs, П1, 430-445, и въ-особенности письмо Борнса изъ Дакки, отъ 4 сен

тября 1887 года, на стр. 446--444; а также инструкцію Борису отъ 11 сентября

1837, напечатанную въ помянутой синей книгѣ, на стр. 28-29; и письмо Бориса

у Кая, 1. с. 1, 183.
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разрушеннаго Афганцами маленькаго форта, новое укрѣпленіе,

получившее названіе Фатехпарта. Со времени битвы здѣсь

прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ, но гнилыя испаренія отъ

труповъ людей и лошадей были еще невыносимы для Евро

пейцевъ 91. Какъ пробралась миссія Хайберскимъ-Прохо

домъ, мы уже знаемъ (см. выше, стр. 404). Въ Кабулѣ

была она встрѣчена самымъ дружественнымъ и почетнымъ

образомъ, какъ со-стороны жителей города, такъ и ихъ

владыки ?. Дождался онъ, наконецъ, что « Индѣйскіе гос

пода» (стать то обратили на него вниманіе, и пя

талъ полную надежду что устроятся теперь дѣла его съ Сей

ками. Вышло не такъ. При отсутствіи положительной ин

струкціи, и томъ пристрастіи къ Ренджитъ-Сингу которое

питали въ Калькуттѣ, задача Борнса была необыкновенно

"трудна или, лучше сказать, неисполнима. Въ переговорахъ

своихъ съ Борнсомъ, Достъ-Мохаммедъ на рѣчи его объ

«открытіи Инда» и мѣрахъ къ облегченію торговыхъ сно

шеній, отвѣчалъ что вынужденъ прибѣгать къ возвышенію

пошлинъ и обремененію торговцевъ поборами изъ необхо

димости добывать деньги для войны съ Сейками; но готовъ

ревностнѣйшимъ образомъ содѣйствовать коммерческимъ и

политическимъ видамъ Британскаго Правительства, если

только оно поможетъ ему возвратить отъ Ренджитъ-Синга

захваченный имъ, Пишаверъ 99. Достигнуть этого, съ нѣко

торыми ограниченіями, было возможно для Англичанъ —

Ренджитъ-Сингъ самъ тяготился обладаніемъ Пишавера 99—

и Борнсъ, понимая это, имѣлъ неосторожность обѣщать

эмиру что Британское Правительство не откажетъ въ посред

** Сabool, pр. 124-127.

* Тамъ же, стр. 140-142,

** Донесеніе Борнса изъ Кабула отъ 5 октября 1837 года (син. кн. 8 іюня

1859, стр. 31); Various journeуs, П1, 454.

*" Various journeуs, П1, 449.
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ничествѣ своемъ по этому предмету 19. Вмѣстѣ-съ-тѣмъ

принялъ онъ на себя обѣщать и Кандагарскимъ братьямъ,

чтобы отвлечь ихъ отъ союза съ Персіею, денежную суб

сидію на содержаніе ихъ войскъ, въ случаѣ поползновеній

Шаха на Кандагаръ 9. Борнсъдѣйствовалъ отлично 99. Но

въ Калькуттѣ нашли что онъ зашелъ за предѣлы своихъ

инструкцій, прислали ему «строжайшій выговоръ», отка

зали въ субсидіи Когендиль-Хану, а Достъ-Мохаммеду при

казали объявить чтобы онъ и думать не смѣлъ о посредни

чествѣ. Англичанъ на-счетъ возвращенія Пишавера, а до

вольствовался тѣмъ что Британское Правительство воздер

живаетъ Ренджитъ-Синга отъ дальнѣйшихъ противу него

враждебныхъ дѣйствій, которыя были бы для него, Достъ

Мохаммеда, гибельны; если-же онъ вздумаетъ искать союза

съ Персіею или какою другою державою, то ему угрожаетъ

не только вторженіе Сейковъ, но и поддержка этого втор

женія со-стороны Британцевъ 99. Можно представить себѣ

кáкъ горько было Борнсу, всѣми силами работавшему у

правительства своего за Достъ-Мохаммеда, видѣть что въ

Калькуттѣ рѣшительно не понимаютъ положенія дѣлъ, и

какъ горько было Достъ-Мохаммеду слышать что всѣ ста

ранія его сблизиться съ Остъ-Индскою Компаніею не мо

гутъ поколебать предубѣжденій ея противу него. Отъ эмира

требовали полнаго самоотверженія въ пользу Британцевъ,

не давая, даже не обѣщая въ-замѣнъ ровно ничего; онъ

просилъ и умолялъ, а ему грозили. Молодой шахъ Пер

сидскій рѣшился между-тѣмъ осуществить поползновенія дѣда

и отца своего на Гератъ, и зимою 1837 года осадилъ этотъ

* Тамъ же, П, 456.

** Донесеніе Борнса отъ 23 декабря 1837 (син. кн. 8 іюня 1859, стр. 87).

* Въ этомъ сознавался впослѣдствіи и самъ лордъ Оклендъ: см. Кая, 1. с.

1, 191 -192.

** Пункты 6-й и 9-й предписанія даннаго Борнсу отъ 20 января 1888 (синг

кн. 8 іюня 1859, стр. 112-114).
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городъ, лично командуя арміею 19. Достъ-Мoхаммедъ могъ

основательно опасаться что Шахъ, если возьметъ Гератъ, не

ограничится этимъ пріобрѣтеніемъ, а припоминая что вла

дѣнія Надиръ-Паха простиралисьдо Дегли, станетъ заби

раться далѣе въ Афганистанъ: тогда эмиръ попался-бы между

двухъ огней, между Персіянами стылу, и Сейками спереди.

Естественно что въ виду такой будущности Достъ-Мохам

медъ оказался не прочь войти въ сношенія съ Персидскимъ

Правительствомъ. Развѣ не имѣлъ онъ на это полнаго права?

Англичане, однакожъ, поставили ему это въ величайшее пре

ступленіе, точно былъ уже онъ присяжникомъ ихъ.

ПриТегеранскомъ-Дворѣ, какъ сказано выше, преобладало

въ это время Русское вліяніе. Такое положеніедѣлъ могло не

нравиться Англичанамъ—это понятно; но видѣть въ немъ

опасность для владѣній своихъ въ Индіи, не имѣли они ни

какого основанія, кромѣ сознанія что будь сами они на мѣстѣ

Русскихъ,а Россія, вмѣсто ихъ, владѣй Индіею, такъ не было

бы съ ихъ стороны недостатка вь стараніи воспользоваться

значеніемъ своимъ въ Персіи, чтобы подвигнуть эту державу

на завоеванія въ Индіи, или открыть туда, черезъ нее,

путь для собственныхъ армій. Искони миролюбивой, неза

дѣвающей, а только отражающей, и нерѣдко самоотверженной,

политики Россіи не понимали тогда Англичане, какъ не вѣ

рятъ въ нее и теперь. Осада Герата Персіянами, по нау

щенію Россіи какъ предполагалось, присутствіе Русскихъ

офицеровъ въ лагерѣ Шаха, и слухи что готовится экспе

диція противу Хивы изъ Оренбурга, все это, вмѣстѣ взя

тое, казалось Англичанамъ несомнѣннымъ свидѣтельствомъ

замысловъ Россіи на Индію. Воображеніе Британскихъ по

4

** Исторія осады Герата Мoхаммедъ-Шахомъ, и интригъ при этомъ происхо

дившихъ, безпристрастнѣе чѣмъ у другихъ писавшихъ о томъ, изложена уФеррьё,

въ его Нistorу оt the Аlghans, главы ХVІ-ХVІП. См. также у Кая, 1. с.

1, 211-800.

56
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литиковъ, какъ въ этой-послѣдней, такъ и въ самой Англіи,

было взволновано. Борнсъ, отъ котораго бы слѣдовало ожи

дать бóльшаго благоразумія— онъ былъ въ Бухарѣ, зналъ

какія безводныя степи, какіе громадные горные хребты от

дѣляютъ Русскія владѣнія въ Азіи отъ Британскихъ — со

чувствовалъ, напротивъ, опасеніямъ своихъ соотечественни

ковъ, и даже разжигалъ ихъ корреспонденціями своими изъ

Кабула. Англо-Индѣйскимъ властямъ такъ и мерещилось что

вотъ-вотъ, и блеснутъ Русскіе штыки на Индѣ. Можно пред

ставить себѣ какъ, при такой болѣзненной настроенности

воображенія, должно было поразить Борнса, а вслѣдъ за

нимъ Компанейское управленіе, весь дипломатическій кор

пусъ Англіи, и наконецъ парламентъ — появленіе въ Ка

булѣ, къ концу декабря 1837 года, Русскаго офицера

по-фамиліи Виткевичь, когда тамъ дотолѣ никого изъ

Русскихъ не бывало. Воплями противъ безмѣрнаго често

любія, низкихъ интригъ, отвратительнаго коварства Россіи

огласились всѣ Британскія владѣнія на земномъ шарѣ, а за

Англичанами стали повторять тоже безсознательно, иФранцуз

скіе, и Нѣмецкіе публицисты. Никому въ голову не пришло

взглянуть на дѣло хладнокровнѣе 19, и разсудить что если Ан

гличане сочли возможнымъ посадить въ Кабулѣ агента ко

торый бы не только слѣдилъ за движеніями тамошняго пра

вительства, но и дѣйствовалъ въ пользу своего, то почему

же бы не было позволительно и для Русскихъ пограничныхъ

властей послѣдовать отчасти примѣру поданному Англо

Индѣйскими, и послать отъ себя чиновника въ Кабулъ —

посмотрѣть чѣмъ-такимъ занимается тамъ г. Борнсъ; раз

*? Кромѣ Массона, яснѣе всѣхъ понимавшаго положеніе дѣлъ: 1 mever

onсe alluded tо Рersian and Кussian intrigues; 1 Іiоld them now ridiculous; 1

held them sо then, писалъ онъ, впрочемъ, уже въ 1841 году (Various journeуs, П,

448-449). Никакого серьознаго значенія не придавалъ появленію Виткевича въ

Кабулъ, и Бюйстъ, писавшій въ 1842 году: см. его Оutline of the operations

оt the Вritish trоорs in Seinde аnd Аlighanistan (вombaу, 184з), р. 48.
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судить, что если посылку Виткевича въ Кабулъ принимать

за враждебную демонстрацію Россіи противъ Англійскихъ

интересовъ въ Азіи, то почему за точно такую же демон

страцію со-стороны Англіи не могла бы принимать и Россія

предшествовавшую поѣздку самого г. Борнса въ Бухару?11

Русское правительство, однакоже, не посмотрѣло такимъ

образомъ на эту поѣздку, нисколько не думало тревожить

ся ею, и никакихъ запросовъ по этому поводу себѣ не по

зволило. Но «у страха глаза велики», говоритъ пословица,

и видятъ то чего нѣтъ **. Борнсъ совершенно разстроился

отъ появленія Виткевича въ Кабулѣ, хотя Достъ-Мохаммедъ,

** Поѣздка эта, между-тѣмъ, имѣла характеръ политическій, по сознанію са

михъ враговъ Россіи: «Ясно— писалъ А. Ходзько—что цѣлью посылки Бoрнса

въ Бухару было развѣдать объ интригахъ тамъ Россіи, и до какой степени успѣ

ла она въ усиліяхъ своихъ положить основанія политическому могуществу своему

въ Туркестанѣ подъ видомъ торговыхъ съ нимъ сношеній». См. Феррьё, въ Нi

stогу оt the Аlghans, р. 212.

** По донесеніямъ бывшаго Британскаго посланника при Тегеранскомъ-Дворѣ,

Макъ-Ниля, «всѣ страны отъ Русской границы на Араксѣ до береговъ Инда

были, тайнымъ образомъ, агитированы Московскими агентами, частію открыто

аккредитованными, частію секретными, но имѣвшими одну и ту же цѣль—утвер

дить тамъ вліяніе нетолько враждебное видамъ и интересамъ Великобританіи, но

и опасное для владычества ея на Востокѣ» (Феррьё: Нistorу of the Аlghans, р.

245). И, вѣдь, Макъ-Ниль и ему подобные отъ души вѣрили что пишутъ правду,

что Востокъ дѣйствительно былъ наводненъ «Московскими» агентами. Sancta

simplicitas! Еслибы письмо которое доставилъ Виткeвичь Достъ-Мoхаммеду было

даже подлинное, что-же такого страшнаго заключалось въ немъ? Говорилось

что торговцамъ Кабульскимъ въ Россіи будетъ оказываемо покровительство.... Но

Массонъ не сомнѣвается что письмо было подложное (Various journeуs, П,

468-464), какимъ и вообще считали его въ Кабулѣ. Подложные документы въ

Азіи— дѣло самое обыкновенное. Далѣе, ни одинъ агентъ изъ Азіатцевъ не

утерпитъ чтобы не преувеличить, при удобномъ случаѣ, своего значенія, не

выдать себя за человѣка въ десять разъ важнѣе чѣмъ онъ есть: обращаясь

долго съ Авіатцами, Виткевичъ, по всей вѣроятности, заразился ихъ замашками,

и, кромѣ того, могъ быть хвастливъ отъ природы, какъ Полякъ. Судя по Англій

скимъ о немъ извѣстіямъ, если только вѣрить имъ, бралъ онъ на себя,и въ Кан

дагарѣ, и въ Кабулѣ, гораздо болѣе чѣмъ было на него возложено — страшно

же и поплатился онъ за то (см. Кая: Нistorу of the var in Аighanistan, 1, 209;

и Гюгеля: Каschmir und das Кeich der Siek, 1V, 625); но какъ мало слѣдуетъ

довѣрять помянутымъ извѣстіямъ, можно заключить изъ того, на-примѣръ, что

всѣ разговоры Виткевича съ Достъ-Мoхаммедомъ, о которыхъ Борнсъ доносилъ

559
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все еще не теряя совершенно надежды пріобрѣсти располо

женіе и покровительство Англо-Индѣйскихъ властей, при

нялъ Виткевича крайне сухо и недовѣрчиво, передалъ тот

часъ же Борнсу всѣ бумаги имъ привезенныя, и изъявлялъ

полную готовность выслать «московскаго» агента изъ сво

ихъ владѣній 19. Впервые въ жизни, бытьможетъ, дѣйство

валъ Достъ-Мохаммедъ открыто и искренно—и былъ на

казанъ за то: Англо-Индѣйскія власти оставались глухи и

неумолимы, сами для Достъ-Мохаммеда пальцемъ не хотѣли

пошевелить, а отъ него требовали чтобы онъ принадлежалъ

имъ тѣломъ и душою. Эмиръ увидѣлъ наконецъ что не до

бьется отъ нихъ ничего, и сталъ принимать Виткевича, ко

тораго до тѣхъ поръ держалъ почти взаперти **. Борнсъ,

давно уже тяготившійся безполезнымъ пребываніемъ своимъ

въ Кабулѣ, тотчасъ же выѣхалъ (26 апрѣля 1838), и 17

іюня былъ уже въ Лагорѣ, призванный туда для совѣщанія

«на-счетъ критическаго положенія Британскихъ дѣлъ на за

падѣ отъ Инда», какъ самъ онъ выражался 19.

по начальству, объявляетъ Массонъ выдуманными, не Борнсомъ конечно, а тѣми

лицами которыя доставляли ему свѣдѣнія (Various journeуs, Ш, 468).,

** Донесенія Борнса отъ 20 декабря 1837, и 22 января 1838 (син. кн. отъ

8 іюня 1859, стр. 80-81 и 116); Массонъ, въ Various journeуs, Ш, 465.

* Кай, 1. с. 1, 208.

*? Сabool, рр. 276 и 279. Неудачу Борнсовой миссіи приписываетъ Массовъ

значительною частію его неумѣнью вести дѣла съ Азіатцами, излишнему самоуни

чиженію его сначала передъ Достъ-Мохаммедомъ, а потомъ неумѣстной раздра

жительности, и вообщеотсутствію въ поведеніи егонадлежащаго decorum'а, вслѣд

ствіе чего уваженіе къ нему въ Кабулѣ было скоро потеряно, и сдѣлался онъ

предметомъ насмѣшекъ для горожанъ и Двора (Various journeуs, П1, 452, 453,

463, 467,470, 472, 477). Пусть происходило все какъразсказываетъ Массонъ—мы

вполнѣ понимаемъ какъ тяжело было послѣднему, въ совершенствѣ обладавшему

искусствомъ обращенія съ Азіатцами, видѣть прорухи Бориса на каждомъ шагу.—

но какъ-бы благоразумно ни велъ себя Борнсъ въ Кабулѣ, все-таки, кажется

намъ, миссія его, при томъ пониманіи обстоятельствъ какое господствовало въ

главномъ управленіи Остъ-Индіею, не могла кончиться ничѣмъ инымъ кромѣ

неудачи. «Не было никакой возможности, чтобы она удалась — говоритъ Кей

(1. с. 1, 308)— и странно не то что Достъ-Мохаммедъ обратилъ наконецъ вни
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* Въ настоящее время, да не только теперь, а издавна

уже, всѣ умные люди въ Англіи сознаются что тревога была

совершенно-напрасная, что ровно ничего «критическаго»

въ тогдашнемъ положеніи Британскихъ дѣлъ на западѣ отъ

Инда не было **. Но въ то время взглядъ Борнса раздѣ

ляла бóльшая часть его соотечественниковъ. Чтобы держаться

противнаго мнѣнія, какъ держался Массонъ, надлежало осно

вательно знать и глубоко понимать:Азію, лицо-же отъ кото

раго болѣе всего зависѣло направленіедѣлъ за Индомъ, знало

и понимало ее, быть можетъ, менѣе всѣхъ: саномъ генералъ

губернатора Остъ-Индіи облеченъ былъ тогда лордъ Ок

лендъ (Аuckland), олицетворенная посредственность, чинов

никъ «благонамѣренный и усердный», человѣкъ честный и

пожалуй, добросовѣстный, но безхарактерный и ужъ вовсе

не государственный. Недовѣрчивый къ собственному мнѣ

нію, онъ дѣйствовалъ постоянно подъ вліяніемъ лицъ его

окружавшихъ, и, когда лица эти” стали находить что дѣла

плохи, растерялся и не зналъ какъ быть. Изъ Лондона,

изъ Тегерана, министръ иностранныхъ дѣлъ Пальмерстонъ

и Англійскій посланникъ при Персидскомъ Дворѣ Макъ

Ниль настаивали между-тѣмъ о принятіи какихъ-либо «силь

ныхъ» мѣръ. Надо было придумать что-нибудь, на что

нибудь рѣшиться. И вотъ, подъ вліяніемъ неосновательнаго

предубѣжденія будто Достъ-Мохаммедъ заклятой врагъ Ан

гліи, строющій всякіе противу нея ковы—почему оставлять

его долѣе властителемъ Кабулистана значило-бы отогрѣвать

змѣю на собственной груди — насижена была мысль за

мѣстить его Шахомъ Шеджа, который за такое благодѣя

ніе будетъ, конечно, признателенъ своимъ покровителямъ,

маніе на предложенія странъ враждебныхъ Британіи, а то что не искалъ онъ

помощи у нихъ ранѣе».

9 См. объ этомъ, между прочимъ, выписку у Феррьё (1. с. р. 206-208) изъ

Американца Джорджа Сомнера (8umner).
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и станетъ дѣлать только то чтó они ему прикажутъ, вслѣд

ствіе чего всякимъ Персидскимъ и Русскимъ интригамъ въ

Кабулистанѣ будетъ положенъ конецъ. Сначала придумано

было чтобы Шахъ-Шеджа повелъ войну противъ Достъ-Мо

хаммеда лишь въ союзѣ съ Ренджитъ-Сингомъ, какъ было

это въ 1833 году, но на Англійскія деньги и при помощи

Англійскихъ офицеровъ, которые бы организовали его вой

скá. Въ этомъ смыслѣ и улаженъ былъ, въ іюнѣ 1838 года,

договоръ между Ренджитъ-Сингомъ, Шахомъ Шеджа и Бри

танскимъ Правительствомъ. Но затѣмъ, въ предположеніи

что Шахъ-Шеджа можетъ опять потерпѣть неудачу (тринад

цатую счетомъ), чѣмъ Британскія дѣла на западѣ отъ Инда

будутъ приведены еще въ худшее положеніе, и соображая

что придется ему воевать не только съ Достъ-Мохаммедомъ

и Кандагарскими его братьями, а, пожалуй, и съ Мохам

медъ-Шахомъ Персидскимъ, рѣшено было подкрѣпить пре

тендента сильнымъ корпусомъ Англо-Индѣйскихъ войскъ, и

приставить къ нему, въ родѣ дядьки, чтобы руководить его

дѣйствіями и присматривать за его поведеніемъ, дипломати

ческаго чиновника отъ Британскаго Правительства съ при

личнымъ штатомъ разныхъ помощниковъ. Приставникомъ

этимъ, съ титуломъ «посланника и министра» отъ Англо

Индѣйскаго Правительства при Дворѣ Паха Педжа, назна

ченъ былъ Макъ-Натенъ (Масnaghten), занимавшій долж

ность секретаря по политическимъ дѣламъ при Совѣтѣ Глав

наго Управленія Индіею, человѣкъ дѣловой, ловкій, и счи

тавшійся въ-прибавокъ отличнымъ орьенталистомъ, но, какъ

обнаружилось впослѣдствіи, не выходившій изъ ряда самоувѣ

ренныхъ посредственностей. Вторымъ по немъ опредѣлили

А. Борнса. Численность Англо-Индѣйскихъ войскъ потреб

ныхъ для дѣйствій въ Афганистанѣ положена была въ 27,000

человѣкъ. Декларація Окленда о причинахъ къ походу въ Аф

ганистанъ—документъ сдѣлавшійся знаменитымъ въ исторіи
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дипломатіи какъ сплетеніе лжей отъ начала до конца —

издана была въ Симлѣ, 1-го октября 1838 года 11.

Пока войска назначенныя въ экспедицію собирались, а

Шахъ-Шеджа, независимо отъ того, набиралъ и обучалъ осо

бую армію, которая должна была находиться исключительно

въ его распоряженіи, обстоятельства сильно измѣнились. Мрач

ныя тучи которыя, казалось, грозили изъ-за Инда, скрылись

съ небосклона, и политическій горизонтъ тамъ совершенно

прочистился: Персіяне не могли взять Герата, и должны были

(въ началѣ сентября 1838) удалиться изъ-подъ стѣнъ его

со стыдомъ; Русскій посланникъ при Тегеранскомъ-Дворѣ,

вліяніе котораго на Мохаммедъ-Шаха лишало сна Британ

скихъ дипломатовъ, былъ отозванъ еще задолго передъ тѣмъ;

Виткевича не было уже въ Кабулистанѣ; Достъ-Мохаммедъ

оставался безпомощенъ. Теперь, если ужъ неловко было во

все- отказаться отъ намѣренія посадить на мѣсто его Шаха

Шеджа, то, по-крайней-мѣрѣ, не предстояло никакой на

добности поддерживать его сильною Британскою арміею,

съ неизбѣжностію огромныхъ издержекъ на ея содержа

ніе, и опасностію возбудить противу себя вражду всего

Афганскаго. Народа, который, освободившись отъ страха

Персидскаго нашествія, не могъ принимать теперь вступле

нія этой арміи въ свои предѣлы иначе какъ за нашествіе

Британцевъ 19. «Съ отступленіемъ Персіянъ отъ Герата—

9 Изложено по Каю, признаваемому вообще лучшимъ и безпристрастнѣйшимъ

историкомъ Афгапистанской экспедиціи: см. его Нistorу оt thevаrinАlghanistan

(London, 1857), 1, 166-168, 312-382 и 494-495. Противъ экспедиціи этой, пред

сказывая неудачу, были лучшіе авторитеты Англіи по части Индѣйскихъ дѣлъ:

герцогъ Веллингтонъ, лордъ Веллесли, сэръ Чарлзъ Миткофъ, мистеръ Эдмонстонъ,

Мoунтстюартъ Эльфинстонъ, сэръ Генри Виллокъ, мистеръ Тюкеръ и другіе:

см. мнѣнія ихъ у Кэя, 1. с. 1, 378-380.

9 «Чтò могло побуждать Англо-Индѣйское Правительство къ несправедливой

войнѣ его противъ Афганцевъ? Развѣ поднялась вся Азія потрясая оружіемъ?

Развѣ взяли уже Персіяне Гeратъ и Кандагаръ, а Русскіе — Бухару и Хиву?

Нѣтъ. Предпринята была война потому только что проскакалъ до Кабула, одинъ!
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говоритъ Кей—всякой законный предлогъ къ походу за

Индъ исчезалѣ: походъ туда становился не только безумі

емъ, но и преступленіемъ» *". Безуміе это и преступленіе

были однакоже совершены лордомъ Оклендомъ, вслѣдствіе

того что тѣсно сопряжены были съ надеждами на повыше

ніе по службѣ и другія выгоды для многихъ изъ окружав

шихъ его лицъ, иныя изъ коихъ и сами должны были играть

роль въ экспедиціи за Индъ. Недобросовѣстность этихъ лицъ,

жертвовавшихъ интересами отечества своему себялюбію,

простиралась до того что въ Калькуттскомъ, правитель

ственномъ, изданіи документовъ относящихся къ Афган

скимъ дѣламъ за 1837-1839 годы, выпущены были изъ

донесеній Борнса и Вэда всѣ тѣ мѣста, которыя оправды

вали поведеніе Достъ-Мохаммеда, и могли служить уликою

въ близорукости и корыстности дѣйствій генералъ-губерна

торскаго кружка 9. Единственнымъ послѣдствіемъ снятія оса

ды Герата для предположенной экспедиціи было небольшое

уменьшеніе въ“ составѣ войскъ назначенныхъ принять въ

ней участіе: онъ ограниченъ былъ 21,000 человѣкъ, подъ

начальствомъ сэръДжона Кина (Кeane). Чего должно было

стоить содержаніе этой арміи, можно заключать изъ того

что при одномъ Бенгальскомъ ея отдѣлѣ въ 9,500 строе

выхъ потянулось изъ Фирузпура 38,000 душъ разной ла

герной и обозной челяди, и около 30.000 верблюдовъ подъ

вьюками. Войска набранныя Шахомъ Шеджа простирались

до 6.000 ратниковъ. Вмѣстѣ съ Бенгальскимъ отрядомъ,

одинёхонекъ, казацкій офицеръ» — писалъ Французъ А. Тома (Тысшая), авторъ

одной изъ лучшихъ статей явившихся по-поводу экспедиціи въ Афтаниставъ

предпринятой Британцами. См. Феррьё, 1. с. р. 278.

** Кэй, 1. с. 1, 382, 884-386.

** См. у того же Кая, 1. с. 1, 208-204 и 358. Въ новой перепечаткѣ оффи

ціальной переписки Борнса съ лордомъ Оклендомъ въ-теченіе 1837 я 1взв го

довъ, изданной по опредѣленію Палаты Общинъ отъ 8 іюня 1859 года, всѣ вы

пуски сдѣланные въ первомъ изданіи этой переписки— возстановлены вполнѣ.
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должны они были переправиться черезъ Индъ по дорогѣ на

Пикарпуръ, и оттуда итти на Кандагаръ и Кабулъ. Отрядъ?

изъ Бомбайскихъ войскъ, численностію въ 5,600 человѣкъ,

долженъ былъ слѣдовать туда же черезъ Синдскія-Владѣнія.

Изъ Пишавера на Кабулъ должны были направиться Сейк

скіе полки Ренджитъ-Синга, и небольшой отрядъ Индо

Британскихъ войскъ, всего около 10,000 человѣкъ пѣхоты

и конницы, подъ начальствомъ сына Шаха Шеджа, Тей

муръ-Мирзы, и подъ руководствомъ политическаго агента

отъ Англо-Индѣйскаго Правительства, опытнаго и ловкаго

въ дѣлахъ капитана Вэда (Vade) 99.

Изъ сборныхъ пунктовъ своихъ «Индская-Армія» — такъ

назывался оффиціально корпусъ экспедиціонныхъ войскъ—

тронулась не ранѣе ноября и декабря 1838 года. Бенгальскій

отрядъ, собранный въ Фирузпурѣ, шелъ черезъ Багвальпур

скія-Владѣнія, и переправился черезъ Индъ въ послѣднихъ чи

слахъ января 1839, а изъ Шикарпура выступилъ далѣе въ на

чалѣ марта. Багвальпурскія и Синдскія владѣнія считались

союзными Британцамъ, но съ ними, по поводу похода, посту

плено было какъ съ врагами ?. Весь экспедиціонный корпусъ

соединился лишь въКеттѣ, въ началѣ апрѣля. ОтъШикарпура

до Газны «Индская-Армія» дошла не встрѣтивъ почти ни

какого сопротивленія, но терпя большой недостатокъ въ

продовольствіи и подъёмныхъ средствахъ, вслѣдствіе силь

наго падежа вьючнаго и упряжнаго скота отъ безкормицы,

по безплодію бóльшей части пройденной страны. Около

20,000 головъ его пало только на пути до Кандагара 99.

Знаменитый. Боланскій-Проходъ, длиною около 90 верстъ,

гдѣ 200 человѣкъ съ толкомъ расположенныхъ могли бы со

вершенно загородить путь наступавшей арміи, и даже истре

** Кэй, 1. с. 1. 393-398, 404; Моганъ-Лаль, 1. с. 1, 396 и П, 294.

9 Кей, 1. с. 1, 397-418.

9Тамъ же, 1, 418-436.
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бить ее?!”, не было даже и попытки защитить. Когендиль

Ханъ съ братьями попробовалъ-было выступить изъ Канда

гара на встрѣчу непріятелю, но не дошелъ и до Пишин

ской.-Равнины какъ знакомый уже намъ Какерскій сердарь

Хаджи-Ханъ, находившійся теперь у него на службѣ, пер

вый подалъ примѣръ измѣны, передавшись, съ отрядомъ сво

имъ, Шаху Шеджа, вслѣдъ-за-чѣмъ разбрелось и все войско

Кандагарскихъ правителей, а сами они вынуждены были бѣ

жать въ Персію, гдѣ и приняты были весьма ласково 39.

Въ Кандагаръ, 25 апрѣля, Индо-Британскія войска всту

пили безъ боя. Не таково было, черезъ три мѣсяца затѣмъ,

вступленіе ихъ въ Газну. Здѣсь начинались уже владѣнія

Достъ-Мохаммеда, и начальствовалъ сынъ его Хайдеръ-Ханъ.

Имѣя значительный гарнизонъ, и полагаясь на твердость

стѣнъ города, пользовавшагося славою неприступности, онъ

рѣшился обороняться; но Британцы, тотчасъ же по при

бытіи подъ Газну, устроили мину у городскихъ воротъ, и

ворвались въ брешь. Произошла страшная рѣзня по ули

цамъ и въ домахъ. Гарнизонъ дрался до послѣдней возмож

ности. Около тысячи человѣкъ его легло въ схваткѣ,

1„600 взяты были въ плѣнъ, въ томъ числѣ и самъ Хай

деръ-Ханъ. Британцамъ, по ихъ реляціи, побѣда стоила всего

17 убитыхъ и 165 раненыхъ, въ томъ числѣ 18 офице

ровъ 99. "

Обрушивъ на себя невольно грозу изъ-за Инда, Достъ

Мохаммедъ не упалъ духомъ. Персіяне, еслибы и хотѣли,

не смѣли подать ему помощи. Бороться одному, и съ Англи

чанами, и съ Ренджитъ-Сингомъ, было ему не подъ силу. Онъ

зналъ это; видѣлъ какъ прокламаціи Шаха Шеджа изъ

9 Это утверждаетъ Феррьé, 1. е. р. 327.

99 Феррьё, 1. с. р. 328; Моганъ-Лаль: Тhe lite of the amir Dost-Мohammed

Кhan, 11, 206-208.

9 Кай, 1. с. 1, 427-468.
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Кандагара, и письма капитана Взда изъ Пишавера, подкрѣ

нляемыя обильно расточавшимся золотомъ Компаніи, обра

щали во враговъ ему сторонниковъ самыхъ надежныхъ, воз

буждали возстаніе въ тылу у него, когда враги приближа

лись и сбоку, и спереди 9": и все-таки рѣшился не усту

пать напору. Долговременная остановка Британцевъ въ Кан

дагарѣ — они должны были сидѣть тамъ въ ожиданіи про

віанта—подала ему поводъ къ предположенію что пойдутъ

они оттуда не на Кабулъ, а на Гератъ, предоставивъ дѣй

ствовать противу него Сейкамъ со-стороны Пишавера; и,

какъ съ этой стороны Сейкскія силы стали уже стягиваться,

то онъ и направилъ часть лучшихъ войскъ своихъ къ Хай

берскому-Проходу, подъ начальствомъ сына своего Экберъ

Хана 99. Достаточнымъ препятствіемъ на пути къ Кабулу

для армій Кина и Шаха Педжа считалъ онъ, во всякомъ

случаѣ, Газну, снабженную сильнымъ гарнизономъ подъ на

чальствомъ Хайдеръ-Хана. Въ окрестностяхъ Газны распо

ложенъ былъ также, съ отрядомъ кавалеріи, и третій, стар

шій, сынъ его, Эфзель-Ханъ. Самъ эмиръ остался въ Ка

булѣ, собирая остальныя силы чтобы направить ихъ куда

укажетъ ходъ обстоятельствъ. Имѣлась у него по-видимому

мысль что если Англо-Индѣйская армія и направится изъ

Кандагара на Кабулъ, то Газну, какъ неприступную, дол

жна будетъ обойти: тогда, въ двухъ-трехъ переходахъ от

сюда къ Кабулу, дастъ онъ ей сраженіе съ фронта, а Хай

деръ и Эфзель ударятъ на нее единовременно съ тыла и

фланга?”. Паденіе Газны не позволило привести въ испол

неніе этого, весьма хорошо задуманнаго, плана. Эфзель-Хана

4

9 Моганъ-Лаль, 1. с. П, 212 и 276-279. Прокламаціи свои Шахъ-Шеджа

началъ разсылать находясь еще въ Лудіанѣ. Бунтъ въ Кутестанѣ Кабульскомъ,

вспыхнувшій лѣтомъ 1839 года, приписываетъ Моганъ-Лаль положительно ма

хинаціямъ Взда. Подкупами началъ дѣйствовать Макъ-Натенъ, не жалѣя денегъ,

съ самаго вступленія въ Белуджистанъ. См. у Кэя, 1. с. 1, 429, 435 и др.

9 Кай, 1. с. 1, 447. "

9 Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 224,
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ошеломило оно такъ что царевичь этотъ сломя-голову по

скакалъ въ Кабулъ, бросивъ весь багажъ свой въ добычу

непріятелю ?. Неожиданнымъ ударомъ была вѣсть о паде

ніи Газны и для Достъ-Мохаммеда; крайне огорчило его

и малодушіе Эфзеля 91. Несмотря на все это, несмотря на

признаки измѣны готовившейся въ нѣкоторыхъ частяхъ его

войскъ, простиравшихся всего до 6.000 человѣкъ, и на де

морализацію ихъ вообще, онъ, съ рѣшимостію достойною

лучшей участи, выступилъ изъ Кабула чтобы противустать

нашествію, выбравъ удобную для того позицію на берегу

Кабулъ-Дарьи, гдѣ пересѣкаетъ она дорогу изъ Газны. Но

только-что дошелъ онъ до с. Арганди, какъ расположеніе къ

измѣнѣ обнаружилось въ лагерѣ его до такой степени что не

представлялось уже никакой надежды на успѣхъ битвы. Тогда

самъ онъ далъ позволеніе войскамъ своимъ покориться Шаху

Педжа, самъ отдалъ на разграбленіе свой шатеръ, и, съ не

большою горстью приверженцевъ (350 человѣкъ) не захо

тѣвшихъ покинуть его въ бѣдствіи, повернулъ коня по до

рогѣ въ Бамiянъ 94. -

Это было 2 августа. На слѣдующій же день вѣсть о

бѣгствѣ эмира дошла до Британской арміи, слѣдовавшей

изъ-подъ Газны къ Кабулу. Рѣшено было тотчасъ же по

слать партію въ догонку за бѣглецомъ, который не могъ

двигаться слишкомъ поспѣшно, таща съ собою свой гаремъ,

пожитки и больнаго сына (Экберъ-Хана, который былъ

отозванъ отцомъ съ восточной границы когда оказалось

что не тамъ грозитъ наибóльшая опасность). И настигла

бы эмира посланная партія, еслибы въ дѣло преслѣдо

ванія не вмѣшалась измѣна въ образѣ олицетворявшаго

ее всегда и всюду Какерца Хаджи-Хана. Передавшись,

какъ уже знаемъ мы, Шаху Шеджа, и осыпанный зато

*9 Отрамъ: Кough notes, etс. рр. 115-116.

9 Тамъ же, стр. 117.

9 Кэй, 1. с. 1, 470-471.
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милостями, онъ скоро началъ интриговать противъ него,

и склонять подобныхъ себѣ кондотьеровъ снова перейти

на сторону Достъ-Мохаммеда, если случится неудача подъ

Газною. Неудачи не произошло, и Хаджи-Ханъ отду

малъ оставлять Шаха Шеджа. Этотъ, вѣрившій ему по

своей недальновидности, разсудилъ что погоня за Достомъ

не можетъ быть поручена никому лучше какъ Хаджи-Хану,

въ качествѣ бывшаго правителя Баміянской-Области знав

шему вдоль и поперекъ страну которою бѣжалъ Эмиръ.

Какая выгода была Хаджи-Хану упустить изъ рукъ своихъ

этого-послѣдняго, отъ котораго ничего уже не могъ онъ

ожидать, тогда-какъ захвативъ Достъ-Мохаммеда выслужи

вался онъ передъ щедрыми Британцами, и навсегда заручался

довѣренностію и признательностію Шаха Педжа? Никакой;

но человѣка этого тянуло надувать довѣрявшихъ ему изъ

одной любви къ предательству, и Хаджи-Ханъ, оттягивая

преслѣдованіе подъ разными предлогами, сдѣлалъ такъ, что

партія ему порученная достигла Баміяна не ранѣе 9 авгу

ста, когда Достъ-Мохаммедъ успѣлъ уже выбраться оттуда

въ Сиганъ, куда нельзя было его преслѣдовать. Эта про

дѣлка «Азіатскаго Талейрана»—такъ прозвали его Англи

чане—была, впрочемъ, послѣднею въ его жизни: союзники

Шаха Педжа засадили его, какъ государственнаго преступ

ника, въ одну изъ своихъ Индѣйскихъ крѣпостей 99.

Съ бѣгствомъ Достъ-Мохаммеда изъ своихъ владѣній, до

рога въКабулъ была открыта ШахуШеджа, и онъ, 7 августа,

торжественно вступилъ въ этотъ городъ, сопровождаемый ве

ликолѣпною свитою своихъ покровителей, но не возбуждая

никакого энтузіазма въ жителяхъ. Недѣли черезъ три при

былъ въ Кабулъ, съ капитаномъ Вздомъ, и сынъ Шаха Шеджа

Теймуръ-Мирза, который, видѣли мы (стр. 889), долженъ

былъ, съ помощіюСейковъ, проникнуть въ Кабулистанъ съ во

** Отрамъ, 1. с. рр. 119-140; Кей, 1. с. 1, 472-475.
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стока, черезъ Хайберскій-Проходъ. Много времени пришлось

имъ потерять напрасно въ ожиданіи пока съ чрезвычайною

медленностію собирался Сейкскій контингентъ. Ренджитъ

Сингъ, между-тѣмъ, опасно заболѣлъ и, въ концѣ іюня 1839

года, умеръ, чѣмъ дѣла, въ той сторонѣ затруднились еще

болѣе, по нерасположенію которое Сейки начали оказывать

Англичанамъ тотчасъ же по его смерти. Лишь въ послѣдней

трети іюля двинулись союзники въ Хайберскій-Проходъ, и

послѣ непродолжительной канонады Али-Месджидскаго Фор

та принудили гарнизонъ его къ бѣгству. Затѣмъ, занявши

Лальпуръ, оттуда до самаго Кабула никакого сопротивленія

на пути своемъ уже не встрѣчали: всѣ силы, какими рас

полагалъ Достъ-Мохаммедъ, устремилъ онъ, какъ извѣстно

намъ, на встрѣчу «Индской-Арміи», двигавшейся съ юга 9.

Цѣль экспедиціи была, казалось-бы, достигнута: считав

шіеся враждебными Британцамъ Мохаммедзайскіе правители

бѣжали изъ своихъ владѣній, и на царствѣ Афтанскомъ воз

сѣдалъ считавшійся преданнымъ Британіи законный по

томокъ Ахмедъ-Шаха, Шахъ-Шеджа. Въ силу деклараціи

изъ Симлы отъ 1 октября 1838, Англо-Индѣйская армія долж

на была возвратиться въ Индію лишь-только Шахъ-Шеджа

утвердится на престолѣ (onсe he shall be secured in

рower) ?. НоШахъ-Педжа, возведенный на престолъ пред

ковъ оружіемъ Британцевъ, не считалъ пока возможнымъ

для себя держаться на этомъ престолѣ безъ ихъ помощи,

а Британцы находили невозможнымъ допустить чтобы съ

удаленіемъ ихъ изъ Афганистана шахъ ими посаженный

былъ снова низвергнутъ и изгнанъ: это привело бы дѣла

9 кай, 1. с. 1, 477-479, и П, 5-7; Моганъ-Лаль, 1. с. П, 249-273. По

дробности похода Теймуръ-Мирзы и дѣйствій капитана Вода изложены въ книгѣ

участвовавшаго въ этомъ походѣ поручика Варра (V. Ваrr): Кabul and thе

Раnjab (London, 1843), и запискахъ секретаря Вздова, Шахаматъ-Али:

Тые 8ikhs and the Аlghans, in conneхion vith 1ndiа and Рersiа (London, 1847).

9 См. у Кзя, 1. с. 1, 373.
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ихъ «на западѣ отъ Инда» въ положеніе несравненно-худ

шее того въ какомъ находились онѣ до экспедиціи, и по

литиковъ, утверждавшихъ въ Симлской деклараціи что Аф

ганцы «обожаютъ Шаха Шеджа и съ отверстыми объятіями

ожидаютъ его возвращенія», покрыло бы стыдомъ и позоромъ

на весь міръ 99. Поэтому рѣшено было что одна половина

войскъ составлявшихъ «Индскую-Армію», возвратится домой,

а другая, вмѣстѣ съ Макъ-Натеномъ и его штатомъ, останется

въ Афганистанѣ до-поры-до-времени, подъ начальствомъ сэръ

Виллоби Коттона Ч. Изъ этихъ-послѣднихъ войскъ, часть

расположили въ Кабулѣ и Джелалѣабадѣ, часть въ Кандагарѣ,

Газнѣ и Баміянѣ. Въ сентябрѣ выступила изъ Кабула въ

обратный путь вся Бомбайская дивизія, направляясь на Бо

ланскій-Проходъ; въ октябрѣ — та часть Бенгальской ко

торую признано было возможнымъ возвратить въ Индію, на

правляясь на Пишаверъ. Макъ-Натенъ съ Шахомъ Шеджа

удалились на зиму отъ Кабульскихъ холодовъ въ Джелаль

абадъ; въ Кабулѣ остался губернаторствовать Борнсъ 99.

Сначала, положеніе дѣлъ не обѣщало, по-видимому, ни

чего дурнаго. Большая часть вліятельной аристократіи страны

примкнула къПахуПеджа, купленная Британскимъ золотомъ,

и казалась преданною ”. То-же золото, расточаемое ком

мисаріатомъ, инженернымъ вѣдомствомъ (для помѣщенія

войскъ оставленныхъ въ Кабулѣ строились казармы въ осо

бомъ лагерѣ подъ городомъ), дипломатическими агентами и

9 Кэй, 1. с. 11, з;

” Число Англо-Индѣйскихъ войскъ оставленныхъ въ Афтанистанѣ простира

лосьдо7.000 человѣкъ. Собственныхъ войскъ Паха Шеджа, содержавшихся тоже

на счетъ Британцевъ, насчитывалось до 13.000: содержаніе ихъ обходилось въ

550.000 ф. ст. Кромѣ-того, оставался въ странѣ еще Сейкскій контингентъ въ

5.000 солдатъ. Въ зависимости отъ Макъ-Натена находились въ разныхъ частяхъ

Афганистана и Синда 30 политическихъ агентовъ разныхъ наименованій, общій

окладъ которыхъ, вмѣстѣ съ его собственнымъ, составлялъ до 50.000 ф. ст. См.

Гюгеля: Кaschmir etс. 1V, 687, 701 и 711.

* Кай, П, 9-11 и 14-15.

*? Феррьё, 1. е. р. 330.
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всякими чинами Индо-Британскихъ войскъ, заставляло за

бывать корыстолюбивыхъ Афганцевъ что гости ихъ — «по

ганцы», и располагало въ пользу новаго правительства

торговый, ремесленный и, отчасти, даже земледѣльческій

классъ населенія. Но вскорѣ добрыя расположенія эти ста

ли быстро измѣняться. Одною изъ главныхъ причинъ пере

мѣны была таже самая расточительность на деньги, которая,

въ первое время пребыванія Британцевъ въ Афганистанѣ,

такъ помогала ихъ успѣхамъ. Какъ и остальныя части этой

страны, Кабулистанъ, видѣли мы, край бѣдный хлѣбами и

травами. Приливъ сюда значительнаго числа войскъ, тре

бовавшихъ провіанта и фуража, долженъ былъ, естествен

нымъ образомъ, поднять мѣстныя цѣны на сельскія произве

денія; щедрость Британцевъ вообще, и въ-особенности бо

гатаго средствами коммисаріата ихъ, торопившагося, припо

миная Белуджистанское голоданье арміи, пріобрѣсть скорѣе

нужные запасы, произвела то что цѣны эти стали возвы

шаться непомѣрно, втрое, вчетверо противу прежнихъ. Ра

боты по возведенію казармъ, отвлекая значительную часть

поденьщиковъ отъ сельскихъ работъ, тоже содѣйствовали, въ

свою-очередь, уменьшенію земледѣльческой производительно

сти, и усиленію дороговизны. Бѣдному классу городскаго на

селенія приходилось, вслѣдствіе этого, чуть не съ голоду

умирать: не могъ онъ быть доволенъ новымъ порядкомъ ве

щей. Начали мало-по-малу находить дурнымъ этотъ порядокъ

и люди вліятельные. Имъ много было дано, но, сгоряча,

еще болѣе обѣщано; а когда стали приводиться въ извѣст

ность финансовыя средства страны, весьма бѣдныя, при

шлось не только отказывать въ обѣщанномъ, но и урѣзы

вать назначенные уже оклады. Отъ перемѣны династіи вся

кой ждалъ для себя лучшаго, и чтобъ это лучшее при

шло ни-зá-что, ни-прó-что; а какъ такія требованія неудов

летворимы, то вся огромная масса неудовлетворенныхъ счи

тала себя въ правѣ роптать: обманутыя ожиданія упали на



— 897 —

новое правительство всею тяжестіюубѣжденія что ужъ если

терпѣть у себя поганыхъ Френговъ, такъ было бы изъ-за

чего, а не даромъ.—Другою важною причиною возникав

шаго нерасположенія къ новому правительству было вмѣша

тельство Британцевъ во всѣ дѣла внутренняго управленія:

руководствуя туземными чиновниками, торопились они вездѣ

и во всемъ водворить порядокъ и справедливость по своимъ

о томъ понятіямъ; но эти понятія оказывались, бóльшею

частію, совершенно-неудобоваримыми для мѣстнаго населенія,

сроднившагося въ-теченіе многихъ десятковъ лѣтъ со вся

кою безурядицею и насиліемъ. Мало желать добра—надо

знать еще возможно-ли оно въ извѣстныхъ обстоятельствахъ,

и умѣть какъ его дѣлать. Британскіе агенты не задумыва

лись надъ этими задачами, и потому хорошія, но не по ра

зуму, стремленія ихъ не возбуждали признательности. Такъ,

непривычные къ исправности въ уплатѣ податей, не могли

горныя племена страны сочувствовать заботамъ этихъ аген

товъ о введеніи порядка въ ея финансы.Такъ, голодавшее на

родонаселеніе Кабула никакъ не могло примириться со взгля

домъ Борнса и его товарищей что, въ дѣлѣ пониженія цѣнъ на

съѣстные припасы, насильственныя таксы и стѣсненіе ими

торговцевъ этими припасами — противны законамъ Полити

ческой Экономіи, и не могутъ вести къ желаемымъ резуль

татамъ. Защита монополистовъ отъ черни требовавшей при

нудительно-дешевой продажи жизненныхъ припасовъ—мѣры

самой обыкновенной и успѣшной въ Азіи— навлекала на

Британцевъ, болѣе чѣмъ что-либо иное, проклятія народа;

тогда-какъ заступничество за этотъ народъ противъ зло

употребленій и взяточничества мѣстныхъ властей возста

новляло противу Британцевъ всѣхъ тѣхъ кто изъ безпо

рядка и несправедливости извлекалъ личныя для себя вы

годы. Подобные Какерцу Хаджи-Хану, а ими набитъ былъ

Афганистанъ, злились и за ссылку этого негодяя: «чтó-же

это за порядки такіе, что и поинтриговать нельзя безна

57
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казанно»?—Религіозное чувство, вообще возмущавшееся

преобладаніемъ кафировъ въ странѣ, оскорблялось въ-осо

бенности волокитствомъ наѣзжихъ гостей за туземками:

многіе мужья и братья сами, изъ корыстолюбія, продавали

женъ и сестеръ своихъ этимъ гостямъ, и сами-же первые

подымали вопли о поруганіи религіи, а муллы подхватывали

и разносили эти вошли по всѣмъ захолустьямъ.—Не гово

ря уже о самовольствахъ которыя позволяли себѣ нерѣд

ко нижніе чины Британскихъ войскъ, не могла оставаться

равнодушною къ хозяйничанью Британцевъ на ихъ роди

нѣ и національная” гордость Афганцевъ. Не нужно было

имъ особой проницательности чтобы видѣть что Пахъ-Пе

джа—государь ихъ только по имени, а на самомъ дѣлѣ

вся сила и власть находятся въ рукахъ чужеземныхъ по

кровителей, которые помыкаютъ имъ по-произволу. За это

стали они презирать и самого Паха Педжа, подчинявша

гося такому униженію: не признавая его, вслѣдствіе того,

государемъ «независимымъ», духовенство прекратило поми

новеніе имени его въ хутбё (эктеніи). Такъ-что чѣмъ-долѣе

оставались Британцы въ Афганистанѣ съ цѣлію упрочить

владычество Шаха, тѣмъ-болѣе разшатывали и ослабляли они

этимъ основы его престола; чѣмъ-болѣе придумывали мѣръ

для водворенія порядка и благоденствія въ народѣ, тѣмъ

быстрѣе разрушали популярность своего рrotégé. Властолю

бивый въ душѣ, и ревнивый къ своему царскому достоинству,

понималъ это какъ-нельзя-лучше и самъ Шахъ-Шеджа;

подчиняясь, по необходимости, позору и гнету протектората,

онъ все болѣе-и-болѣе проникался чувствомъ вражды къ

своимъ опекунамъ, и скоро явился однимъ изъ самыхъ го

рячихъ, хотя и тайныхъ, имъ зложелателей. Везирь шаха,

Мулла-Чикоръ, пользовавшійся полною его довѣренностію,

такъ даже и не скрывалъ своей ненависти къ Британцамъ;

стѣсняемый ежечасно контролемъ ихъ во всѣхъ распоряже

ніяхъ своихъ, и дурныхъ и хорошихъ, онъ отплачивалъ за
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то противодѣйствуя ихъ мѣрамъ на каждомъ шагу, и явно

образовывалъ при Дворѣ партію непріязненную протекто

рату?9.

Назрѣвая постепенно вслѣдствіе изложенныхъ и другихъ

причинъ, неудовольствіе возбуждаемое этимъ протекторатомъ

начало обнаруживаться вскорѣ отдѣльными возстаніями въ

разныхъ частяхъ страны. Безпокойные Гильджи (собственно

Гильзай), немало тревожившіе «Индскую-Армію» на пути ея

отъ Кандагара до Газны, не оказывали никакого располо

женія признавать надъ собою власть Шаха Шеджа, и про

должали прерывать сообщенія между Газною и Кабуломъ

даже и послѣ воцаренія его въ послѣднемъ 11. Усмирены

они были, и то ненадолго, лишь особою экспедиціею въ

ихъ земли, совершенною въ сентябрѣ 1839 года, подъ на

чальствомъ маіора Отрама 19. Враждебнѣйшіе изъ сердарей

этого колѣна бѣжали въ Пишаверъ, были тамъ укрыты Сей

ками, и на слѣдующую весну (1840), возвратившись по

домамъ, устроили возстаніе весьма серьознаго свойства,

такъ-что войска высланныя для подавленія его изъ Канда

гара, подъ начальствомъ генерала Нотта, достигли этого

? Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 208, 219, и въ-особенности 311 -325 и 393-398.

Должно отдать справедливость этому недалекому Кашмирцу что, безъ фактовъ

имъ собранныхъ, причины возстанія Афганцевъ- противу Британскаго хозяйни

чанья въ ихъ землѣ были бы далеко не такъ ясны какъ теперь. Почти все чтó

по этой части читаемъ у Каи (1. с. П, 15-16) и Феррьё (1. с. р. 332-333)

взято ими изъ Моганъ-Лаля. Весьма важно, впрочемъ, въ этомъ отношеніи и

донесеніе Поттинджера о причинахъ неудовольствія въ Кутестанѣ, помѣщенное

у Кэя въ приложеніяхъ (П, 406-407).

” Наканунѣ штурма Газны, толпы отчаянныхъ лази изъ Тильджіевъ намѣре

вались сдѣлать нападеніе на шахскій лагерь, но были отбиты, и человѣкъ 50

изъ нихъ взято при этомъ въ плѣнъ: по приказанію Шаха, эти военно

плѣнные были зарѣзаны его служителями съ самою варварскою жестоко

стію: понятно что поведеніемъ такого рода не могъ 1Пахъ-Шеджа расположить

къ себѣ Гильджіевъ. См. Отрама: Кough notes etc. рр. 109-112; Кеннеди:

Narrative of the camрaign of the Аrmу оt thе1ndus in 1888-1889 (London,

1840), П, 39-41; Моганъ-Лаль, 1. с. П, 220, 238.

** Отрамъ, 1. с. р. 141-148.

574
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не иначе какъ съ большимъ трудомъ и послѣ порядочной

схватки съ мятежниками въ полѣ 19. Осенью же 1839 года

возмутились и Хайберцы; нападеніе ихъ на Али-Мес

джидскій Фортъ было отражено, но зато успѣли они вырѣ

зать цѣлый Сейкскій батальонъ, и были умиротворены лишь

получивъ денежныя суммы которыхъ требовали за обезпе

ченіе свободнаго сообщенія черезъ свои гбры 19. Затѣмъ,

зимою, пришлось посылать экспедицію вверхъ по р. Камѣ

чтобы усмирить волненіе возбужденное тамъ однимъ изъ

мѣстныхъ сейидовъ, экспедицію которая уже вовсе не до

стигла цѣли 19; а весною 1840—другую экспедицію про

тиву Гезарейцевъ около Баміяна, отказавшихся снабжать Бри

танцевъ фуражемъ, экспедицію варварствомъ своимъ опозо

рившую Британцевъ 19. О возстаніи въ Келатѣ умалчиваемъ,

такъ-какъ это было слишкомъ далеко отъ Кабулистана. Всѣ

эти и подобные имъ признаки непопулярности новаго прави

тельства нисколько не тревожили Макъ-Натена. Ему пріятно

было думать что страна со-дня-на-день становится покой

нѣе и довольнѣе правительствомъ руководимымъ его совѣ

тами и указаніями; онъ искренно вѣрилъ что это такъ, сер

дился когда нѣкоторые изъ Британцевъ, особенно военные,

видѣли положеніе дѣлъ не въ такомъ свѣтѣ, и постоянно

старался увѣрять лорда Окленда что нѣтъ никакихъ осно

ваній безпокоиться или опасаться чего-либо 19. Все внима

ніе новаго баронета (Макъ-Натенъ награжденъ былъ барон

ствомъ за успѣшное водвореніе Шаха Шеджа на престолѣ

предковъ) поглощалось обширными планами противодѣйствія

Русскому вліянію въ Средней.-Азіи 19, и къ обеспеченію здѣсь

19 Кай, 1. с. П, 57-59.

19. Тамъ же, П, 24-25.

19 Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 328-329; Нашъ (Сharles Nash): Нistorу оt thе

var in Аlighanistan (London, 1843), рр. 227-229.

** Нашъ, 1. с. р. 229-230; Гюгель, 1. с. 1V, 713-714.

9 Кай, 1. с. п., 62.

** Бoрнсъ, опасаясь успѣховъ нашихъ въ Средней.-Азіи, вслѣдствіе предпри
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Британскаго преобладанія присоединеніемъ Герата къ вла

дѣніямъ Шаха Шеджа, и Пенджаба— къ владѣніямъ Остъ

Индской Компаніи 19. Собственно изъ Кабулистанскихъ дѣлъ

озабочивали его нѣсколько лишь замыслы которые могъ имѣть

бѣжавшій эксъ-эмиръ Кабульскій на возвращеніе себѣ по

терянныхъ владѣній.

Достъ-Мохаммедъ, видѣли мы, бѣжалъ изъ Баміяна въ

Сиганъ. Отсюда пробрался онъ въ Хульмъ, гдѣ тамошній

владѣлецъ принялъ его самымъ радушнымъ образомъ. Не

смотря на то, когда эмиръ Бухарскій Насръ-ул-Лахъ изъ

явилъ желаніе дать ему пріютъ у себя, онъ, оставивъ га

ремъ свой подъ надзоромъ брата, Джеббаръ-Хана, въ Хуль

мѣ, самъ съ бóльшею частію сыновей отправился въ Бу

хару, надѣясь, быть можетъ, что склонитъ Насръ-ул-Лаха

оказать содѣйствіе къ возвращенію ему Кабульскаго пре

стола. Но Насръ-ул-Лахъ считалъ полезнымъ заманить къ

себѣ Достъ-Мохаммеда совсѣмъ въ другихъ видахъ, и вскорѣ

послѣ того какъ этотъ прибылъ въ его столицу, подвергъ

изгнанника всевозможнымъ униженіямъ, сталъ держать какъ

плѣнника, и продавать жизнь его Шаху Шеджа. Не засту

пись за Доста въ это время Персидскій Мохаммедъ-Шахъ,

не миновать бы ему гибели подъ тѣмъ или другимъ видомъ.

Отъ участи грозившей ему въ Бухаріи избавился отъ окон

чательно лишь бѣгствомъ въ Пегрисебзъ, а оттуда въ

Хульмъ *9. Британцы, между-тѣмъ, въ ожиданіи что именно

нимавшейся экспедиціи изъ Оренбурга на Хиву, предсказывалъ, въ ноябрѣ 1889,

что недалѣе какъ въ слѣдующемъ 1840-мъ году Русскія и Британскія границы

тамъ будутъ уже соприкасаться. См. Кзя, 1. с. П, 36.

” Кэй, 1. с. П, 44, 56, 67 и др.

*? Самыя подробныя и отчетливыя свѣдѣнія о бѣдствіяхъ Достъ-Мохаммеда

въ Бухарскихъ-Владѣніяхъ, и о пребываніи его въ Хульмѣ послѣ бѣгства изъ Ба

міяна, находимъ у Мoraнъ-Лаля, 1. с. П, 288-301 и 339-341. Кэй (1. с.

П, 40 и 77-85) и Феррьё (1. с. р. 336-337) только повторяютъ его слова. См.

также готеля, 1. с. Гу, 7з7-7зs. Аткинcона (Тhе ехреdition intо Аlighinistan),

который писалъ со словъ самого Достъ-Мохаммеда, не имѣли мы подъ рукою.
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отсюда можетъ предпринять Достъ-Мохаммедъ вторженіе въ

Кабулистанъ расположивъ въ свою пользу мелкихъ Узбецкихъ

владѣльцевъ по лѣвому берегу Аму-Дарьи, выдвинули изъ Ба

міяна, чтобы держать владѣльцевъ этихъ въ уздѣ, передовые

посты свои до крѣпостцы Баджга. Видя въэтой угрозѣ посяга

тельство противу него собственно, владѣлецъ Хульмскій со

биралъ уже свои силы чтобы встрѣтить Британцевъ. При

бытіе къ нему Достъ-Мохаммеда объ эту пору было какъ

нельзя болѣе кстати. Къ тому же готовы были возстать и

Кугестанцы Кабульскіе, обижавшіеся требованіемъ съ нихъ

уплаты податей Шаху Шеджа, отъ которыхъ онъ, при всту

пленіи на престолъ, отказался. Эмиръ рѣшился попытать сча

стія, и военныя дѣйствія противу Британцевъ открылись 30

августа (1840 года), нападеніемъ на постъ ихъ въ Баджга; но

Британцы, хотя и не безъ потери, успѣли отступить къ Бaмія

ну. Черезъ нѣсколько времени двинулся Достъ-Мохаммедъ и

туда. Бригадиръ Денни (Dennie) встрѣтилъ Узбецкое скопи

ще, простиравшееся отъ 6.000 до 8,000 ратниковъ, съ нѣ

сколькими ротами Британскихъ сипаевъ, и удачнымъ дѣйстві

емъ артиллеріи скоро обратилъ въ бѣгство (18 сентября) 11

Видя что на Узбековъ надежда плоха, эксъ-эмиръ кинулся

въ Кугестанъ, гдѣ приняла его сторону бóльшая часть

горскихъ старшинъ. Пришелъ въ волненіе и самый Ка

булъ: здѣсь составился заговоръ съ цѣлію изгнать изъ

страны, и Шаха Педжа, и его правителей. Не задолго

передъ тѣмъ Англо-Индѣйскій отрядъ потерпѣлъ пораже

ніе въ Баджóурѣ, съ потерею пушки. Открылись, нако

нецъ, глаза у Макъ-Натена, увидѣлъ онъ опасность, и при

нялся заклинать ее — разсыпая золото между Кутестан

** Кай, 1. с. П, 73-85; Гюгель, 1. с. 1V, 739; Борслемъ: А рeер intо Тoor

kisthan, рр. 190-197; Narrative of the camрains in Аlghanistan, Sinde, Вeloо

chistan, etc. detailed in a series of letters of the late Н. Пennie, С. В. Сomplet

bу V. Е. 8teele (Dublin, 1843), рр. 124-127 и 205-212.
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скими предводителями, чтобы отвлечь ихъ отъ Достъ-Мо

хаммеда. Зная обаятельную силу этого средства, эксъ

эмиръ нерѣшительно вступалъ въ бой съ войсками выслан

ными противу него подъ начальствомъ генералаСэля (8ale),

и, однакоже, благодаря личному мужеству своему и тру

сости рядовыхъ 2-го кавалерійскаго полка сипаевъ, бѣ

жавшихъ съ поля сраженія, оставивъ драться съ непріяте

лемъ однихъ офицеровъ своихъ— одержалъ верхъ надъ

Британцами: за нимъ, по-крайней-мѣрѣ, осталось поле бит

вы. Въ схваткѣ этой палъ, между прочими, и д-ръ Лордъ,

занимавшій въ это время должность политическаго агента

на Гинду-Кушѣ **.

Этобыло 2 ноября, въ Перванской-Долинѣ. На слѣдующій

день отрядъ Саля отступилъ къ Чарикару, и Борнсъ, бывшій

въ этомъ отрядѣ, писалъ Макъ-Натену, что не остается ничего

какъ отступатьдо самаго Кабула. Макъ-Натенъ получилъ это

отчаянное письмо во время обычной вечерней прогулки своей

верхомъ по окрестностямъ города. Можно представить себѣ

съ какими мрачными мыслями возвращался съ этой прогулки

Британскій «посолъ-и-министръ». И вдругъ — видитъ онъ

всадника, который подскакиваетъ къ нему, спѣшивается, и,

подавая съ поклономъ саблю свою, объявляетъ что онъ,

бывшій эмиръ Кабульскій Достъ-Мохаммедъ, самъ добро

вольно отдаетъ себя въ плѣнъ Британцамъ..... 99Чтó могло

побудить Доста къ такому, по-видимому, неестественному

поступку, въ-особенности тотчасъ же послѣ успѣха въ Пер

ванъ-Дерё, обѣщавшаго, казалось-бы, цѣлый рядъ дальнѣй

шихъ? Многое, и, прежде всего, то что голова его могла быть

оцѣнена непріятелемъ **, а онъ зналъ какъ падки сооте

** Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 347-385; Борслемъ, 1. с. рр. 217-238; Бюйстъ, 1. с.

рр. 158-161; Нашъ, 1. с. р. 235; Кэй, 1. с. П, 86-95; Феррьё, 1. с. р. 338-339.

** Кай, 1. с. П, 95-96; Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 358-359.

** Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 354-356; Кэй, 1. с. П, 91.
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чественники его на золотую приманку. Разсчетливѣе было

самому отдаться Британцамъ, чѣмъ быть выдану имъ своими

же сторонниками, или пасть подъ ножемъ убійцы. Семья его

уже съ іюля мѣсяца выѣхала изъ Хульма, и, подъ покрови

тельствомъ Британцевъ, покойно жила въ Газнѣ. Ему из

вѣстно было какой почетъ оказывался Шаху Шеджа въЛу

діанѣ: такой же участи могъ онъ ожидать и себѣ отъ бла

городства Британцевъ послѣ побѣды надъ ними въ Пер

ванъ-Дерё. Успѣхъ въ этомъ-послѣднемъ дѣлѣ былъ слу

чайностью: битва у Баміяна показывала что не подъ силу

ему было бороться съ регулярными войсками. Предполо

живъ даже возможность временнаго успѣха въ этой борь

бѣ, онъ въ исходѣ ея видѣлъ печальную необходимость бѣ

жать опять куда-нибудь въ Персію или Коканъ, а имъ

испытано уже было каково Бухарское гостепріимство. Един

ственный пріятель его, владѣлецъ Хульмскій, и тотъ, по

слѣ дѣла подъ Баміяномъ, обязался не давать ему убѣжи

ща въ своихъ владѣніяхъ *9. Чѣмъ погибнуть совсѣмъ,

лучше выходило докончить жизнь, хотя и не блистательно,

зато покойно, на пансіонѣ у Англо-Индѣйскаго Прави

тельства. Додумавшись до этой рѣшимости, Достъ-Мохам

медъ, всего съ однимъ слугою, скрылся тайкомъ изъ лагеря

своего въ Перванъ-Дерё, скакалъ цѣлые сутки, и былъ

такъ счастливъ что подъ Кабуломъ наткнулся прямо на

Макъ-Натена, отъ котораго зависѣла судьба его. Британскій

«посолъ-и-министръ», надо отдать ему справедливость, по

ступилъ въ этомъ случаѣ по-рыцарски — тотчасъ"же воз

вратилъ изгнаннику протянутую имъ саблю, просилъ его

сѣсть опять на лошадь, и, не принимая никакихъ мѣръ къ

задержкѣ эксъ-эмира, еслибы тотъ, передумавши, попробо

валъ скрыться, въѣхалъ въ Кабулъ обокъ съ нимъ, принялъ

* Кай, 1. с. 11, 86.
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его тамъ самымъ ласковымъ и почетнымъ образомъ, слушалъ

съ сочувствіемъ разсказы его о претерпѣнныхъ бѣдствіяхъ,

и такъ разжалобился что, черезъ десять дней затѣмъ, от

правляя добровольнаго плѣнника, подъ сильнымъ Конвоемъ

въ Индію, написалъ туда: «Надѣюсь что относительноДостъ

Мохаммеда оказана будетъ приличная щедрость. Положе

нія его нельзя сравнивать съ тѣмъ въ какомъ находился

Шахъ-Шеджа: паденію этого-послѣдняго мы не содѣйство

вали, тогда-какъ Доста, который ничѣмъ не оскорбилъ

насъ, изгнали мы изъ его владѣній вслѣдствіе требованій

нашей политики, которой и сдѣлался онъ жертвою».—

«Въ этихъ строкахъ», комментируетъ Кей, «полныхъ неволь

ной правды и искренности, Макъ-Натенъ самъ обвинилъ въ

несправедливости ту политику отцомъ которой былъ вмѣстѣ

съ другими». Вѣроятно и лордъ Оклендъ почувствовалъ что

Достъ-Мохаммедъ «никогда не оскорблялъ Англичанъ»:

онъ принялъ плѣнника съ должнымъ уваженіемъ, и не по

скупился назначить на содержаніе его подва лака (200,000)

рущій въ годъ: Шахъ-Шеджа получалъ менѣе четвертой доли

этой суммы *9.

Съ удаленіемъ Достъ-Мохаммеда изъ Афганистана, и

неудачею которая, передъ тѣмъ еще, постигла Хивинскую

экспедицію Перовскаго, наводившую ужасъ на Британскихъ

политиковъ *", никакія внѣшнія опасности не грозили уже ни

преобладанію ихъ въ Южной-Азіи, ни владычеству Шаха

Педжа. Такъ и самъ онъ думалъ, и потому напомнилъ

покровителямъ объ исполненіи той статьи договора которою

обязывались они возвратиться во-свояси **. НоМакъ-Натенъ

опять успѣлъ успокоиться; ему, должно быть, понравилось

** Кэй, 1. с. П, 95-98 и 1, 129. По всѣмъ другимъ источникамъ, не два, а

даже три лака.

*" У Наша (1. с. р. 215) читаемъ что число Русскихъ войскъ отправленныхъ

противу Хивы простиралось до 32.000 человѣкъ!

** Феррьё, 1. с. р. 341.
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царствовать въ Афганистанѣ подъ именемъ Шаха Шеджа,

и потому казалось что теперь только, съ разчищеніемъ по

литическаго горизонта, и настаетъ пора упрочивать власть

опекаемаго имъ государя, занявшись «улучшеніемъ админи

страціи въ странѣ» ?. Въ возможность этого, т. е. въ воз

можность пересоздать разомъ идеи, нравы и привычки уко

рененные вѣками, вѣрилъ и лордъ Оклендъ 9; а какъ осу

ществленіе этой задачи все-таки, даже и по понятіямъ та

кихъ великихъ администраторовъ какъ Оклендъ съ Макъ-На

теномъ, требовало нѣкотораго времени, то пристрастные къ

комфорту Британцы стали располагаться въ Кабулѣ какъ-бы

въ странѣ уже имъ принадлежащей: строить себѣ дома,

разводить сады, выписывать изъ Индіи женъ и дѣтей тамъ

оставленныхъ 11. Ни малѣйшаго признака не замѣчалось что

бы они намѣревались очистить страну. Афганцевъ, и безъ

того нетерпѣливыхъ, это привело, наконецъ, въ озлобленіе:

бунтъ за бунтомъ началъ возникать между - Дуранійцами,

Гильджіями и другими колѣнами Афганистана?.. Усмиреніе

этихъ бунтовъ военными экспедиціями 9 давало столько за

ботъ Британской администраціи, что изъ-за нихъ весьма не

многое могло быть сдѣлано для «приведенія страны въ цвѣ

тущее состояніе», какъ выражалсяМакъ-Натенъ?", но и этого

немногаго оказалось достаточнымъ чтобы приготовить въ ней

общее возстаніе при первой искрѣ которая будетъ заронена

9 Кай, 1. с. П, 99-1оо,

?Тамъ же, П, 116.

9 Кай, 1. с. П, 142-143.

? Тамъ же, П, 102-134; леди Сэль: Journal оt thе disasters in Аlghani

stan, р. 6-8.

** Бригадиръ Шильтонъ,усмиряя въ февралѣ,1841, непокорствовавшихъ горцевъ

въ Джелальaбадской-Области, разрушилъ и разграбилъ 82 замка, опустошилъ

зёмли жителей, и угналъ скотъ ихъ: «нечего, послѣ этого, возмущаться Англича

намъ гazzial’ни Французовъ въ Алжиріи», справедливо замѣчаетъ Гюгель (1. с.

гу, тѣт-758).

** См. у Кэя, 1. с. П, 100.
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въ накопившійся ворохъ неудовольствій шаха, знати и про

стонародья. Однимъ изъ главныхъ поводовъ къ тому была

смѣна Муллы-Чикора, и замѣщеніе его въ должности везиря

креатурою Британцевъ, Османъ-Ханомъ, надмѣннымъ гор

децомъ, который, надѣясь на поддержку со-стороны своихъ

покровителей, позволялъ себѣ относиться неуважительно къ

самому паху, обращаться дерзко съ вельможами, предла

галъ мѣры неумѣстныя и несвоевременныя, и, въ-приба

вокъ, окружилъ себя негодяями, которые, пользуясь неопыт

ностію везиря въ дѣлахъ, на каждомъ шагу злоупотребляли

его довѣренностію 9. Искрою отъ которой вспыхнулъ по

жаръ явились, одобренныя имъ, сокращеніе и, частію, со

вершенное прекращеніе стипендій выплачивавшихся разнымъ

вліятельнымъ лицамъ, къ чему вынуждены были Англо-Бри

танскія власти настоятельными требованіями директоровъ

Остъ-Индской Компаніи уменьшить расходы на Афганистанъ

изъ сборовъ съ Индіи, простиравшіеся до 11/а милліона ф. с.

ежегодно 19. Макъ-Натенъ зналъ какихъ послѣдствій должно

было ожидать отъ этой мѣры, и, несмотря на то, ослѣпле

ніе его на-счетъ прелестей двойственнаго управленія стра

ною было таково, что все казалось ему обѣщающимъ свѣт

лую будущность, все представлялось не иначе какъ въ розо

вомъ цвѣтѣ. Для людей не раздѣлявшихъ его взгляда не было

у него другаго имени какъ алармисты, визіонеры *". И все

таки, весьма вѣроятно что Макъ-Натенъ не согласился бы

легко на требуемыя сокращенія, если бы въ это время не

получилъ другаго назначенія—губернаторомъ; въ Бомбай—

и не собирался въ путь туда, оставляя Афганскія дѣла на

шеѣ, предполагавшагося преемникомъ ему, А. Борнса.

Сокращенію или потерѣ стипендій подверглись всѣ влі

*? Моганъ-Лаль, 1. с. П, 365-368 и 380-381.

9 Кэй, 1. с. П, 146-152.

” Тамъ же, П, 144 и рassim.
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ятельныя лица не только между населеніемъ въ окрестно

стяхъ Кабула, но и въ самомъ этомъ городѣ, всѣ вожди

восточныхъ Гильджіевъ, Кугестанцевъ, Кызылбашей и т. д.

Все это кинулось съ жалобами къ ШахуШеджа. «Что могу

я сдѣлать? — отвѣчалъ онъ: — я только титулъ царскій ношу,

а власти никакой не имѣю; вы, вотъ, кабы не трусы были,

такъ поддержали-бы народную честь» 99. Этого намека было

достаточно чтобы вожди, подстрекаемые самимъ шахомъ, къ

концу сентября 1841 составили заговоръ съ цѣлію добиться

возвращенія потеряннаго, или ниспровергнуть господство

незваныхъ гостей ?. О существованіи заговора Борнсъ и

Макъ-Натенъ извѣщены были немедленно, но ничего проти

ву заговорщиковъ не предприняли, въ увѣренности-ли что

опаснаго не въ силахъ они сдѣлать, или потому-что Макъ

Натенъ, на отъѣздѣ, не имѣлъ уже расположенія преслѣ

довать виновныхъ, а Борнсъ, жаждавшій этого отъѣзда

чтобы остаться единственнымъ распорядителемъ судебъ Аф

ганистана, надѣялся что управится съ заговоромъ успѣш

нѣе когда Макъ-Натена, постоянно разноголосившаго съ нимъ,

не будетъ уже въ странѣ 19. Такъ или иначе, только воз

станія съ означенною цѣлью начались безотлагательно. Не

далѣе какъ въ концѣ сентября, восточные Гильджи заперли въ

горахъ своихъ всѣ проходы изъ Кабула въ Джелальабадскую

Область, и, прекративъ этимъ сообщенія Британцевъ съ Ин

діею черезъ Пишаверъ, разграбили торговый караванъ шед

шій Тезинскою-Долиною 1. Усмирить Гильджіевъ поручено

было генералу Сэлю(8ale), назначенному уже съ бригадою

своею къ возвращенію въ Индію черезъ Пишаверъ, съ-тѣмъ

9 Моганъ-Лаль, 1. с. П, 383-384.

9Тамъ же, П, 384-385; Феррьё, 1. с. р. 343.

95 монанъ-лаль, 1. с. П, 386-388; Феррьё, 1. е. р. 344; Кай, 1. с. П, 164

165; Леди Саль, 1. с. р. 439.

1 Кай, 1. с. П, 153. Сдѣлано это было Гильджіями вслѣдствіе того въ-особен

ности что имъ опыто было въ планѣ отъ начался прежде за собо

ное слѣдованіе ихъ горными проходами. См. Гюгеля, 1. с. ГV, 766.
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чтобы онъ занялся этимъ при слѣдованіи своемъ на Дже

лальабадъ означенными проходами. Октября 11-го вступилъ

Сэль въ Хурдъ-Кабульское Ущелье, и, то схватываясь съ

мятежниками, то переговариваясь, къ 30 октября едва до

брался до Гандамака, раненый самъ и съзначительною поте

рею въ людяхъ и обозѣ *. Другія возстанія вспыхнули между

тѣмъ въ Кугестанѣ, къ сѣверу отъ Кабула, и на пространствѣ

междуКабуломъ и Кандагаромъ?. Наконецъ, 2 ноября произо

шларѣзня въ самомъ Кабулѣ, и одною изъ первыхъ жертвъ ея

палъ А. Борнсъ, наканунѣ еще поздравлявшій Макъ-Натена

съ тѣмъ что ему приходится оставлять страну въ такое

время когда «наслаждается она глубокимъ покоемъ» *.

НаБорнса, преимущественно передъ прочимиБританцами,

направились первые удары заговорщиковъ по многимъ причи

намъ. Онъ возстановилъ противъ себя населеніе покровитель

ствомъ пріятелямъ своимъ похищавшимъ женъ и наложницъ

у туземцевъ; надмѣнно и грубо обращался съ Афганскою

знатью; личнымъ врагомъ своимъ, оскорбителемъ чести своей,

считалъ его глава заговорщиковъ Ачекзайскій сердарь Абдул

лахъ-Ханъ; не жаловалъ Борнса, за его расположеніе къ

Достъ-Мохаммеду, и опасался себѣ отъ него, съ отъѣздомъ

Макъ-Натена, еще горшей прежняго доли, самъ Шахъ-Ше

джа; наконецъ, Борнсъ жилъ середи города, и на домъ его

легко было напасть ?. О готовившемся противу него поку

шеніи Борнсъ увѣдомленъ былъ наканунѣ, но никакихъ

мѣръ обезопасить себя не принялъ. Волненіе въ городѣ,

подготовленное искусно-распущенными заранѣе слухами что

Британцы намѣреваются захватить предводителей народа, и

сослать въ Лондонъ, и что самъ Шахъ-Шеджа взываетъ къ под

а кой, 1. с. П, 155-156, 159-162 и 336-338.

* тамъ же, П, 157-158 и 225; П, 123-124; Феррьé, 1. с. р. 345.

9 Кай, 1. с. П, 165; Леди Сэль, 1. с. р. 439.

9 Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 391-399; Феррьё, 1. е. р. 343.
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даннымъ объ истребленіи чужеземцевъ-притѣснителей, обнару

жилось 2 ноября съ ранняго утра. Толпа окружившая домъ

Борнса росла ежеминутно. Явился Османъ-Ханъ съ конво

емъ чтобы проводить его въ Бала-Хисаръ. Борнсъ отказался

послѣдовать за преданнымъ ему везиремъ, и тогда только

когда яростные голоса на улицѣ стали требовать его жизни,

послалъ за помощію въ подгородный лагерь, гдѣ стояли

Британскія войска, и попробовалъ вступить въ переговоры

съ мятежниками. Поздно уже было. Посыпались выстрѣлы изъ

окрестныхъ домовъ, и поручикъ Бродфутъ (Вroаdioot), по

мощникъ Борнсовъ, стоявшій подлѣ него, палъ первый.

Прислуга Борнса и небольшой караулъ при немъ находив

шійся стали отстрѣливаться. Тутъ, вмѣстѣ съ братомъ,

Чарльзомъ Борнсомъ, попробовалъ онъ было спастись,

черезъ садъ, въ Кызылбашскій кварталъ города; но неуспѣлъ

стушить и нѣсколькихъ шаговъ изъ дому, какъ бѣшеная толпа

кинулась и въ куски искрошила обоихъ братьевъ. Немед

ленно затѣмъ сдѣлано было нападеніе на домъ сосѣдній съ

Борнсовымъ, гдѣ проживалъ капитанъ Джонсонъ, казначей

шахскихъ войскъ, и хранились деньги на ихъ содержаніе.

Наличная казна, въ количествѣ 170,000 рупій, и все иму

щество находившееся въ обоихъ домахъ подверглись раз

грабленію; караулъ въ томъ и другомъ, защищавшійся до

послѣдней крайности, вырѣзанъ; вся прислуга, мужчины,

женщины, дѣти, перебиты безо всякаго милосердія. Отсюда,

охмѣленные успѣхомъ, толпы убійцъ и грабителей ринулись

всюду гдѣ были въ городѣ жилища Британскихъ чиновни

ковъ, все въ нихъ предавая расхищенію и смерти. Мимо

ходомъ разграблены были при этомъ лавки торговцевъ и сож

жены дома жителей не имѣвшихъ никакихъ сношеній съ

ненавистными Британцами 9: расходились остервенѣлыя мас

СКІ. . . .

9 Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 400-407 и 409; Кэй, 1. с. П, 166-172, 174-175
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«И все это— негодуетъ Кэй — въ присутствіи 6.000

человѣкъ Британскихъ войскъ на разстояніи получаса пути

отъ возмутившагося города! И никакого распоряженія не

было сдѣлано къ усмиренію бунта и наказанію бунтовщи

ковъ, ни одинъ Британскій офицеръ не явился ведя баталь

оны свои въ атаку, или осыпая злодѣевъ свинцовымъ дож

демъ» ". Поведеніе Макъ-Нaтена и командовавшаго въ

это время Индо-Британскими войсками около Кабула, гене

ралаЭльфинстона, дѣйствительно представляется необъяс

нимымъ. На чтó Шахъ-Шеджа, итотъ, пусть только для

виду быть можетъ, а все-таки высылалъ изъ Бала-Хисара,

для усмиренія мятежа, полкъ своихъ Индѣйскихъ солдатъ?

Британскія-же власти ровно ничего не предпринимали. Ме

жду-тѣмъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что дѣйствуй они утромъ

2-го ноября быстро и рѣшительно, возстаніе подавлено было

бы въ самомъ зародышѣ. Этого убѣжденія были не только

многіе изъ отличнѣйшихъ офицеровъ, находившихся тогда

подъ Кабуломъ (капитаны Джонсонъ, Треворъ, Мекэнзи и

другіе): такъ думали и сами Афганцы. Толпа, обступившая

первоначально домъ Борнса, была, по словамъ Моганъ-Лаля,

не больше какъ человѣкъ въ тридцать, и увеличилась по

томъ лишь пристававшими въ надеждѣ на грабежъ. Коно

я 408-409. Подробности объ убійствѣ Борнса у Феррьё (1. с. р. 347-348) роз

нятся значительно отъ сообщаемыхъ Моганъ-Лалемъ и Кэемъ. Несомнѣнно то

что однимъ изъ главныхъ поводовъ къ озлобленію массъ на Борнса въ Кабулѣ

былъ тотъ же самый чтò привелъ и къ гибели нашего Грибоѣдова въТегеранѣ,—

вмѣшательство ихъ въ шашни по бабьей части.

1 Нistогу оt the var in Аlghanistan, П, 174-175.

9Тамъ же, П, 175-176; Моганъ-Лаль, П, 407. Съ этимъ Индѣйскимъ пол

комъ подъ начальствомъ Англійскаго авантюриста Кэмпбеля, Шахъ-Шеджа по

слалъ въ городъ) и сына своего Фетхъ-Дженга; но царевичь, если вѣрить Мо

танъ-Лалю, вмѣсто того чтобы укрощать народъ, самъ возбуждалъ его «истреб

лять поганцевъ». Кэй вообще не расположенъ вѣрить въ соучастіе Шаха Шеджа

съ мятежниками; для насъ-же оно несомнѣнно по множеству предшествовавшихъ

кабульскому возстанію и послѣдовавшихъ за нимъ фактовъ, о которыхъ узнаёмъ

отъ Мoraнъ-Лаля, 1. с. П, 349, 375-377, 388 и др.
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воды мятежа такъ мало надѣялись на успѣхъ своего пред

пріятія—разсказывалъ впослѣдствіи одинъ изъ заговорщи

ковъ—и, даже послѣ убійства Борнса, такъ несомнѣнно ожи

дали быстраго возмездія со- стороны Британцевъ, что, на

всякій случай, большинство ихъ рѣшилось не показываться

на улицахъ, и сидѣло по домамъ у себя до полудня слѣду

ющаго числа (3-го ноября). Почему-же такъ постыдно бездѣй

ствовали Эльфинстонъ и Макъ-Натенъ, знавшіе своевременно

о возстаніи въ городѣ? Кэй, старавшійся разъяснить это

обстоятельство самымъ добросовѣстнымъ и безпристрастнымъ

образомъ, пришелъ къ заключенію что причиною бездѣй

ствія обоихъэтихълицъ былиубѣжденіе ихъ—что возстаніе

неважно; Макъ-Натенъ, прежде-чѣмъ рѣшиться на что-либо,

счелъ нужнымъ посовѣтоваться съ Шахомъ Шеджа, и когда

узналъ что имъ посланъ противу мятежниковъ Индѣйскій полкъ

Кэмпбеля, счелъ эту мѣру вполнѣ достаточною, и успокоился;

а Эльфинстонъ, который радъ былъ не имѣть своего мнѣнія,

тотчасъ же согласился со взглядомъ Макъ-Натена, и оба

рѣшили отложить дозавтра то чтó было бы необходимо сдѣ

лать сегодня, сдѣлать не теряя ни минуты 9. Но и зав

тра, и послѣзавтра, на четвертый, какъ и на пятый день,

ни дипломатъ, ни военачальникъ, не дѣйствовали такъ

какъ бы слѣдовало, будь они люди понимающіе обстоятель

ства, люди выростающіе, а не падающіе, въ борьбѣ съ пре

пятствіями. Эльфинстонъ, добрый, но хилой и больной ста

рикъ, оказался въ-особенности самою отвратительною бездар

ностью: каждый шагъ его былъ новою ошибкою, новымъ

промахомъ хуже прежняго.

Въ критическихъ обстоятельствахъ быстрота дѣйствій

необходима. Безнаказанность рѣзни 2-го ноября, отъ чего бы

рѣзня эта ни происходила, явилась въ глазахъ Афганцевъ

9 Кай, 1. с. П, 177-186.
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несомнѣннымъ свидѣтельствомъ слабости Британцевъ, и вслѣд

ствіе того удесятеряла силы, заговорщиковъ, привлекши на

сторону ихъ колебавшихся и нерѣшительныхъ: "вѣсть объ

успѣхѣ возстанія быстро разнеслась по окрестностямъ Ка

була, и толпы шли отовсюду повалили въ городъ. пахъ

Педжа заперся у себя "въ Бала-Хисарѣ, и ждалъ чтó вы

детъ." Вышло: то, что во главѣ возстанія явились Мохаммед

зайцы, родственники Достъ-Мохаммеда, которыхъ Британ

цы, по гуманности своей, не удалили изъ страны; одинъ

изъ этихъ Мохаммедзайцевъ, племянникъ Достовъ,Мохам

медъ-земанъ-ханъ, бывшій владѣлецъ Джелальaбадской

Области (см. выше, стр. 862 и 1868), отличавшійся богат

ствомъ и щедростію, тотчасъ же, при содѣйствіи дяди; Джеб

баръ-хана (см. выше, стр. 64), и двоюроднаго брата,

Пемсэддинъ-Хана (см. выше, стр. 874), провозглашенъ

былъ падшахомъ Афганистава, избранію этому не противо

рѣчили и прочіе вожди возстанія, каждый предоставляя себѣ,

впрочемъ, дѣйствовать по собственному усмотрѣнію, влаго-!

даря непостижимой безсмысленности и трусливой осторож

ности распоряженій Эльфинстона, запершагося въ укрѣплен

ленномъ лагерѣ своемъ подъ Кабуломъ, и боявшагося сдѣ

лать оттуда порядочную вылазку, когда войска его, рвались"

въ дѣло—въ первые же дни, возстанія отнята была у

войскъ этихъ бóльшая часть ихъ провіантскихъ и коммиса

ріатскихъ запасовъ, бывшихъ разбросанными, вслѣдствіе пол-"

ной увѣренности въ спокойствіи страны, по разнымъ мѣ

стамъ внѣ лагеря. Послѣ этого успѣха, не прочь было бы?

возставшее населеніе напасть и на самый лагерь, но не

доставало на это у него ни храбрости, ни средствъ: плохо

порученнымъ и нестройнымъ часамъ пришлось-бы биться

съ регулярными войсками, подъ защитою верковъ и арти

лерійскаго огня. Въ-теченіе нѣсколькихъ дней, поэтому, на”

пространствѣ между городомъ и лагеремъ происходили лишь

стычка безъ рѣшительнаго результата для обѣихъ сторонъ за

Б8



то, отряды Британскихъ войскъ раскиданные въдругихъ мѣ

стахъ были"истреблены безпощадно. Въ Кегъ-Дерё возму

тившіеся солдаты Кугестанскаго Полка сами перерѣзали сво

ихъ Англійскихъ командировъ. ВъЧарикарѣ, располагавшійся

тамъ полкъ Горкинцевъ осажденъ былъ въ казармахъ своихъ

толнами окрестнаго населенія, вынужденъ оставить казар

мы за недостаткомъ въ водѣ, и на пути къ Кабулу истреб

ленъ до-тла: спаслись, добравшись до лагеря подъ Кабуломъ,

только двое изъ офицеровъ, въ томъ числѣ знаменитый ге

рой Гератской осады, маіоръ Эльдредъ Поттинджеръ. Въ

Сейидабадѣ, междуКабуломъ и Газною, погибъ съ, командою

своею капитанъ Вудборвъ. Команда капитана Фирриза

(Еerris), въ Хайберскихъ-Горахъ, осаждена была нѣсколь

кими тысячами Афганцевъ, и лишь съ огромною потерею въ

людяхъ и обозѣ могла пробиться до Пишавера. Единственное

средство спасенія для Англо-Индѣйскихъ войскъ подъ Ка

буломъ растерявшійся Эльфинстонъ видѣлъ въ отступленіи

изъ Афганистана; Макъ-Натенъ, надѣялся долго, что подастъ

имъ помощь Сель, который, не продолжая пути въ Индію, оста

новился въ Джелальабадѣ; надѣялся, потомъ, что явится, по

мощь изъ Кандагара отъ командовавшаго тамошними войсками

генерала нота; но ни Салю, на ногу, невозможно былода

нуться на выручку Кабульскихъ войскъ; вся страна была въ

полномъ возстаніи. Да незачѣмъ было и выручать ихъ: сами

они были достаточно сильны чтобы справиться съ непріяте

лемъ, еслибы не слабодушіе Эльфинстона; а при безнадежно

сти которая овладѣла главнокомандующимъ, и при отсутствіи

чувствъ патріотизма и военной чести въ старшихъ строе

выхъ офицерахъ, ему подчинявшихся, никакая помощь не

пошла бы въ прокъ. Пробовалъ Макъ-Натенъ и диплома

тію пускать въ ходъ, вступая въ тайные переговоры съ

коноводами мятежа, стараясь разъединить ихъ, и, подку

пить; оцѣнены были головы самыхъ враждебныхъ Британ

цамъ предводителей: помянутаго выше Абдуллахъ-Ханъ
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ивождя Кутестанцевѣ, Миріа Месджиди-ипогибли оба эти

предводителяжакимъ-то загадочнымъ образомъ; новсеэто

нисколько неулучшало «положенія дѣлъ цвъ лагерѣ: отъ де

негъ, конечно, никтоизъвождей неотказывался; а нодѣлать

что-либо въ пользу? Британцевъ, несдѣлалъ. Войска между

тѣмъ голодали, и, зараженныя примѣромъ главнокомандую

щаго, совершенно деморализировалисьихъ трудно было за

ставить драться сътоборванными. Афганцами даже для того

чтобы провіанту себѣдобыть 19. Въ такомъ положеніи, Макъ

Натенъ, какъ нипротивна была ему мысль уйти изъ Афга

нистана и съ позоромъ для всебя и Британскаго имени, рѣ

шился наконецъ, повести переговоры объ этомъ предметѣ

еъeвождями возстанія. Они, съ своей стороны, только той

ижелали,разсчитывая что имъ, при отступленіи: «Британ

цевъ! Кудастся истребитья ихъ, удобнѣечѣмъ въ лагерѣ, ичто

нризтомъ поживятся, они всѣмъ богатымъ имуществомъ офи

церовъ и миссіи; но длитѣ, переговоры было выгодно для

нихъ: съ каждымъ днемъ иистощались ислабые взапасы продо

вольствія?въ лагерѣ, къ пріобрѣтенію новыхъ ипресѣчены

были всѣпути, а между-тѣмъ приближаласьявима сѣчея

морозами и снѣгами, невыносимыми для куроженцевъ кИндіи;

изъкоторыхъ состояла и бóльшая часть Британскихѣ” войскѣ.

Ипполянулись переговоры-всѣ лзіатцы котличные мастера

начато. Видя что толку не выходитъ, и Макъ-Натенъ сталъ!

настаивать на мысли перебраться изъ лагеря въ«Бала-Хи

саръ, гдѣ представлялась возможность и перезимовать и безо

пасно и въ ожиданіи перемѣны обстоятельствъ или присылки

войскъ на выручку изъ Индіи. Предложеніе это) вполнѣ

основательное, было отвергнуто Эльфинстономъ и старшимій

офицерами «по "затруднительности и опасности» и перехода

изъ лагеря въ Бала-Хисаръ на протяженіи"трехъ верстъ,

„LLLLL - "? "" " 1 "!"""" "" """ "? ""!" Ч99?"

--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... 1 1791 г.?

* монанъ-Лаль, 1. е. п, 410-419; Феррье, 1. е. р. зав-звз., ка, 1. е. ш.

двв. в.и мизе пя; паз. 194. - " 1791 1 4999 """" "?
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тогда-какъ итти до Индіи сотни верстъ черезъ тѣснины

Харкачайскія и Хайберскія казалось имъ дѣломъ, возмож

нымъ. Ослѣпленіе невообразимое, объясняющееся тѣмъ, раз

вѣ, что главнокомандующему и старшимъ по немъ воен

нымъ властямъ надоѣло въ, Афганистанѣ до тошноты, и они

только и думали какъ-бы убраться оттуда поскорѣе, пола

гая что если Афганцы согласятся отпустить ихъ на «почет

ныхъ условіяхъ», такъ сдержатъ свои обѣщанія, и добредетъ

Кабульскій корпусъ въ свою Индію благополучнѣйшимъ обра

зомъ. Но вѣдь предполагать возможность подобной добросо

вѣстности со-стороны алчныхъ и привычныхъ къ вѣролом

ству полудикарей,— было безуміемъ которому имени нѣтъ.

Между-тѣмъ прибылъ въ Кабулъ. Богъ вѣсть гдѣ скитав

шійся, послѣ бѣгства своего изъ Бухары, сынъ Достъ-Мо

хаммеда, скорый на всякое дѣло Экберъ-Ханъ, и Макъ

Натенъ, по настоянію военныхъ властей, опять, скрѣпя серд

це, вступилъ въ переговоры съ Афганскими вождями. Усло

вія предложенныя Британцами они, на этотъ разъ (11 де

кабря), приняли и утвердили, потому, безъ сомнѣнія, что

предварительно условились между собою не соблюдать ихъ.

Это можно и должно было предвидѣть; но что-жъ, было

дѣлать Макъ-Натену съ Эльфинстономъ, иему подобными,

которые вѣрили въ возможность договоровъ съ Азіатцами?

Сущность заключенныхъ условій состояла въ томъ, что Бри

танскія войска возвращаются въ Индію изо всѣхъ занимае

мыхъ ими въ Афганистанѣ пунктовъ, для чего сердари обя

зуются доставить имъ (за плату) подъёмный скотъ и про

віантъ; Шаху Шеджа предоставляется или отправиться въ

Индію вмѣстѣ съ Британскими войсками, или остаться въ

Кабулистанѣ съ содержаніемъ не менѣе, чѣмъ во 100,000

рушій; Достъ-Мохаммедъ, имѣетъ возвратиться въ Афгани

станъ со всею семьею и со всѣми задержанными въ Индіи

Афганцами; до этого отдаются въ заложники сердарямъ че

тыре почетныхъ Британскихъ офицера; отступающія войска
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сопровождаются до Пишавера Экберъ-Ханомъ и Османъ

Ханомъ; офицеры и нижніе чины Британскихъ войскъ,

которые по чему-либо не въ состояніи двинуться въ путь

немедленно, остаются въ Афганистанѣ до пріобрѣтенія воз

можности къ тому: имъ оказывается всякое уваженіе и воз

можная помощь; выступленіе Британскихъ войскъ не на

рушаетъ дружественныхъ отношеній между Британцами и

Афганцами: послѣдніе, безъ согласія первыхъ: не вступа

ютъ въ союзъ ни съ какою иностранною державою, и

могутъ надѣяться на помощь Британцевъ въ случаѣ надоб

ности.— Позоръ отступленія Британскихъ войскъ изъ Афга

нистана прикрытъ былъ въ договорѣ, тѣмъ предлогомъ, что

войска эти посланы были туда съ Шахомъ. Педжа, един

ственно для блага самихъ Афтанцевъ, а, какъ дальнѣйшее

ихъ пребываніе оказывается, по мнѣнію большинства на

рода, несовмѣстно съ этимъ благомъ, то они и оставляютъ

страну 11.—Согласно съ этими условіями, Британцы стали

немедленно приготовляться къ походу; очистили Бала-Хи

саръ, сдали зáмки которые занимали по-сосѣдству съ лаге

ремъ, послали предписанія о выступленіи изъ страны и гар

низонамъ, въ Джелальабадѣ, Газнѣ, Кандагарѣ. Афганцы,

съ своей стороны, почти не приступали къ исполненію при

нятыхъ ими на себя обязанностей: провіантъ подвозили въ

самомъ ничтожномъ количествѣ, подъёмнаго скота не при

гоняли вовсе, и, въ-заключеніе, стали требовать разныхъ

стѣснительныхъ и унизительныхъ измѣненій въ условіяхъ до

говора. Макъ-Натенъ потерялъ, наконецъ, голову: задумалъ

невозможное — перехитрить Азіатцевъ, и сталъ сноситься

съ Экберъ-Ханомъ отдѣльно отъ другихъ вождей, имѣя въ

виду отвлечь его отъ общей коалиціи, и разстроить ее,

захвативъ въ свои руки наиболѣе враждебнаго Аминуллахъ

" Моганъ-Лаль, 1. с. П, 419; Леди Саль, 1. с. р. 3; Феррьё, 1. е. р. 862

з56; Кай, 1. с. П, 25-258 и 476. , „" "); 11 .
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Хана. "Экберъ-Ханъ подался, по-видимому, на эту приман

ку, во замыслилъ другое—захватить въ свои руки самого

Макъ-Натена. Поэтому, когда, 23 декабря; выѣхалъ Макъ

Натенъ изъ лагеря на свиданіе съ нимъ, безъ конвоя, только

съ тремя дипломатическими помощниками своими, всѣхъ ихъ

нёбжиданно схватили и задержали. Макъ-Натенъ былъ пред

увѣдомленъ о предстоявшей опасности, но, такъ же какъ

иБoрнсъ, не хотѣлъ слушать предостереженій: онѣ уже не

вполнѣ владѣлъ разсудкомъ, и едва-ли не искалъ смер

ти, предпочитая ее позору унизительнаго выступленія изъ

страны въ которую входилъ съ такимъ торжествомъ. Задер

жанныхъ сопутниковъ посла увезли тотчасъ же въ городѣ;

самъ посолъ боролся и не сдавался; нетерпѣливаго Экберя со

противленіе это вывело изъ себя: онъ схватился за пистолетѣ,

бывшій у него за поясомъ, и выстрѣлилъ въ Макъ-Лате

ва.... Отрубленную голову посла понесли потомъ съ торже

ствомъ, воткнувъ на пику, по улицамъ города; изуродованное

тѣло его выставлено было, на поруганіе, въ-теченіе трехъ

дней, середи главнаго Кабульскаго базара 49- " 1

"Убійство Макъ-Нareна совершено было въ виду Британ

скаго лагеря, и ни одна пушка изъ этого лагеря, не послала

картечи"въ убійцъ, ни одинѣ отрядъ войскъ, не бросился на

нихъ чтобы отомстить за его смерть. Военныя власти въ

лагерѣ чуть-ли не рады были что избавились и отъ человѣка

который всѣми мѣрами оттягивалъ возвращеніе ихъ въ Индію:

въ минуты опасности "становятся нерѣдко отвратительными

эгоистами люди" въ обыкновенное время самые добрые. Пре

зрительно было поведеніе этихъ властей въ настоящемъ слу

чаѣ; но вспомнимъ, какъ бездѣйствовалъ самъ Макъ-Напенѣ,

за семь недѣль передъ тѣмъ, когда рѣзали Бориса въ Ка

булѣ, и въ равнодушіи Эльфинстона" съ компаніею къ пь

" монъ-лалъ, 1. е. п, 416-46; ферры, 1. е. р. зѣ-зав-: ка, 1. е. п,

вав-зoе, и показаніе капитана: механи, тамъ же, стр. 428. 1" " "? "
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беля «посла-и-министра» увидимъ— грозный перстъ не

мезиды. "

За смертію Макъ-Натена, вожди возстанія сочли договоръ

заключенный съ нимъ недѣйствительнымъ, и предложили

военнымъ властямъ въ Британскомъ лагерѣ новыя, несрав

ненно унизительнѣйшія прежнихъ, условія. Никакое посрам

леніе не ужасало Эльфинстона и старшихъ по немъ: они

приняли предложеніе, сколько ни старался удержать ихъ

отъ рѣшимости на то благородный Поттинджеръ, на долю

котораго, по смерти Макъ-Натена, выпало вести пере

говоры. Афганцы обѣщали выпустить Британцевъ изъ лаге

ря, и конвоировать до Джелальaбада: ничего больше и

не нужно было военнымъ властямъ, все прочее было имъ

ни почемъ, чувства чести не оставалось въ нихъ и слѣда.

Въ первый день наступившаго 1842 года договоръ съ Аф

ганцами былъ окончательно скрѣпленъ печатями 18-ти сер

дарей ихъ. Передъ тѣмъ еще, въ исполненіе этого дого

вора, сданы были изъ лагеря: вся общественная казна въ

количествѣ 14оо.ооо рупій, вся артиллерія за исключеніемъ

шести пушекъ и трехъ горныхъ орудій, всѣ лишнія ружья

и другое мелкое оружіе, всѣ военные снаряды, вся запасная

амуниція, всѣ больные и тяжело-раненые съ двумя при

нихъ медиками, и, наконецъ, заложники въ числѣ шести

человѣкъ военныхъ офицеровъ. Сердаря-же, съ своей сто

роны, обѣщаннаго конвоя для охраненія удаляющихся отъ

покушеній яростныхъ гази, и грабежа со-стороны разбойни

ковъ въ горахъ, не присылали. Между-тѣмъ, съ 18 дека

бря сталъ выпадать снѣгъ, и теперь толстымъ уже слоемъ

покрывалъ землю, отнимая послѣднія силы у зябкихъ си

паевъ. Видя что конвоя нѣтъ-какъ-нѣтъ, Эльфинстонъ рѣ

шился наконецъ двинуться въ путь на свой страхъ, и 6-го

января находившіяся въ лагерѣ подъ Кабуломъ войска, въ

числѣ 4,500 подъ ружьемъ, съ нестроевыми, женщинами,

дѣтьми и всякою лагерною челядью, въ числѣ до 12,000
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душъ, выступили изъ укрѣпленій, направляясь къ Хурдъ

Кабульскому-Мцелью 19.

Чтобы эта иззябшая, изголодавшая и, упалая духомъ

толпа могла добраться до Джелальабада цѣлою и невреди

мою посреди лишеній и препятствій сопряженныхъ съ пе

реходомъ замою черезъ высокія горы при разбойничьемъ

даже и въ мирное время населеніи ихъ— не надѣялся, по

всей вѣроятности, и самъ ничего не понимавшій Эльфин

стонъ; но чтобы изо всей толпы этой не добрался до Дже

лальaбада никто почти, такой страшной участи не надѣялись

для Британцевъ, должно полагать, даже и сердаря Афган

скіе, умышлявшіе всякое противу нихъ зло, эту участь

предсказывалъ, впрочемъ, извѣстный уже намъ полковникъ

Денни 19, и она, къ ужасу всего Англійскаго Народа, пости

гла отступавшій отъ Кабула корпусъ. Едва хвостъ Британ

цевъ успѣлъ вытянуться изъ лагеря, какъ на него сдѣлано

было нападеніе толпами гази, и отняты при этомъ двѣ пушки.

переходъ до Беграма былъ всего въ 7-8 верстъ, а голо

ногіе уроженцы и уроженки Индіи начали уже падать безъ

силъ по сторонамъ дороги, и замерзать въ снѣгу, на при

чалѣ около неграми, размѣстились безо всякаго порядка, и

бóльшая часть людей провела морозную ночь, освѣщенную

заревомъ зажженнаго Афганцами лагеря, безъ огня и пищи,

Стало свѣтать, и толпы солдатъ и прислужниковъ, не ожи

ли ты въ теченію путь черезъ отъ спи

наго зрѣлища ихъ окружавшаго: сотни труповъ, мужскихъ и

женскихъ жертъ холода и голода, покрывали все простран

” Моганъ-Лаль, 1, с. П, 427-429; Феррьё, 1. с. р. 356-357;"Кэй, 1. с. П,

317-330. Мы постоянно цитируемъ Кая какъ главный нашъ источникъ для исто

ріи пребыванія Британцевъ въ Афтанистанѣ, потому-что, кромѣ доступныхъ всѣмъ

печатныхъ извѣстій о предметѣ, пользовался онъ множествомъ рукописныхъ, пер

вѣйшей важности"Изъ сказаній очевидцевъ о происшествіяхъ въ Кабулѣ и подъ

Кабуломъ съ сентября 1841 по 6 января 1842, у Леди Сэль см. объ этомъ 1. с.

рр. 6-220, у Ира (Мilitarу operations at Сabul), рр. 3-192. " " -

,, 19 кой, 1, с. ш, за
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ство ночлега. На пути къ Бутхаку двигались уже не отсту

пающія войска, а безпорядочная масса бѣглецовъ, Конные

лази напирали на нее, отрѣзывая багажъ, и успѣли отбить

три горныхъ орудія. Ночь подъ Бутхакомъ, 8-января, про

ведена была еще съ бóльшими лишеніями, чѣмъ предше

ствовавшая. Иные изъ сипаевъ, чтобы отогрѣться, хотя на

минуту, жгли собственную одежду; многіе зарывались, въ

снѣгъ только чтобы укрыться отъ пронзительности, вѣтра;

Проснувшіеся къ утру— кто могъ проснуться — увидѣли

себя середи, замерзшихъ кучами людей и животныхъ, а

окрестныя высоты— покрытыя лазіями готовыми на безпо

щадное истребленіе полуживыхъ сицаевъ и убитыхъ духомъ

Френговъ, которымъ предстояло теперь вступить въ мрачное,

длинное, занесенное снѣгами Хурдъ-Кабульское Ущелье, съ

быстрымъ потокомъ посереди, который надо было переходить

двадцать-восемь разъ. Оставалась одна надежда на спасе

ніе — отдаться подъ покровительство! Экберъ-Хана, кото

рый, какъ-бы въ исполненіе заключенныхъ условій, явился

наканунѣ, съ толпою сотенъ въ шесть конниковъ, для кон

воированія Британской «арміи», но требовалъ, въ обеспе

ченіе своевременнаго очищенія Джелальaбада, Сэлемъ, чего

не очень,ожидали отъ него сердари, новыхъ, заложниковъ,

указывая на храбрѣйшихъ и способнѣйшихъ Британскихъ офи

церовъ. Поттинджеръ, Лбуренсъ и Коллинъ Меканзи

были выданы ему, и смѣшавшіяся толпы. Британцевъ и Ин

дѣйцевъ устремились въ страшное ущелье, забывъ всякую

дисциплину, думая о томъ только, какъ-бы добраться сво

рѣе до болѣе теплыхъ мѣстъ. Но въ ущельѣ встрѣтилъ ихъ

съ побочныхъ скалъ, убійственный огонь, нази, и всѣ стара

нія Экберъ-Хана, истинныя или притворныя, укротить остер

вѣненіе фанатиковъ, оказались недѣйствительны. На семи

верстномъ протяженіи Хурдъ-Кабульскаго Ущелья легло уби

тыми или замерзшими въ снѣгу до трехъ тысячъ человѣкъ,

и брошенъ весь войсковой и частный багажъ. выбравшись
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на высокую степь Хурдъ-Кабульскую, несчастные бѣглецы

встрѣчены были здѣсь еще сильнѣйшимъ холодомъ, и дол

жны были ночевать въ снѣгу еще болѣе глубокомъ чѣмъ на

Кабульской-Равнинѣ, безо всякаго крова, топлива и даже

пищи. Въ этомъ" положеніи, провели они затѣмъ еще цѣ

лыя сутки, пока шли переговоры съ Экберъ-Ханомъ о вы

дачѣ ему, по его предложенію, для безопасной доставки въ

Пишаверѣ, всѣхъ Англичанокъ и дѣтей ихъ, находивших

ся въ бѣдствовавшей арміи. Ясно было что эти женщи

ны и дѣти, какъ-бы чудомъ, какимъ спасавшіяся доселѣ,

и" отъ пулъ гази, и отъ суровости климата, не перенесли

бы дальнѣйшихъ, ожидавшихъ ихъ на пути, опасностей и

лишеній: подъ этимъ предлогомъ и навязывалъ имъ Эк

беръ-Ханъ свое покровительство; собственно-же нуж

но было ему имѣть " въ рукахъ своихъ возможно-б6льшее

число заложниковъ въ обеспеченіе сдачи Джелальaбада, и

безопасности Достъ-Мохаммеда съ семействомъ, находив

шагося въ Индіи. Какъ ни тяжка была для Британцевъ

рѣшимость и отдать въ руки "безсовѣстнаго врага жизнь и

честь своихъ женъ, они однакоже рѣшились на это въ виду

неминуемой иначе гибели ихъ"... Вмѣстѣ съ женщинами от

правлены были въ лагерь Экбера и мужья ихъ, всего 11

женщинъ, 8 мужчинъ и десятокъ дѣтей 19. Затѣмъ, утромъ

10 января, остатки Кабульской арміи, обезсиленной въ-при

бавокъ дезертирствомъ значительнаго числа Индѣйскихъ сол

датъ, передавшихся наканунѣ непріятелю въ избѣжаніе ожи

давшей ихъ смерти отъ голода и холода, тронулись въ ве

личайшемъ безпорядкѣ къ Гефтъ-Кóтельскимъ переваламъ,

Отмороженными пальцами своими сипаи не могли ни кур

комъ двинуть, ни ружья держать. Въ отчаяніи: они броса

9 въ томъ числѣ: вдова Макъ-Натена, раненая леди Саль, и дочь ея, вдова

убитаго инженера. Сторта... Леди Сэль, когда мужъ ея отправился по пути въ

Индію, осталась въ лагерѣ подъ Кабуломъ, имѣя въ виду выѣхать оттуда вмѣстѣ

съ Макъ-Натеномъ и Эльфинстономъ, отъѣздъ которыхъ назначенъбылъ 3ноября,
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ли оружіе, и немедленно падали подъ длинными ножами

Афганцевѣ; которые въ безпрестанно встрѣчавшихся тѣс

нинахъ бросались на безоружныхъ какъ вóлкидти рѣзали

ихъ какъ барановъ. При выходѣ изъ тѣснинъ, мало-кто

изъ сипаевъ оставался уже въ живыхъ, а изъ Англійскихъ

солдатъ, уцѣлѣло только 50 конныхъ партиллеристовъ при

одномъ орудія, около 250 пѣхотинцевъ и чибогявавале

ристовѣ съ полсотнею офицеровъ разнаго оружія и воен

выхъ 11медиковъ, но лагерной челяди при этой горсти войска

тащилось пеще тысячъ до трехъ. Въ послѣднемъ пущельѣ

передъ спускомъ въ Тезинскую-Долину газа тоткрыли жар

кій огонь по арьергарду; Пильтонъ, имѣ- командовавшій,

мужественно отразилъ эту гаттаку. Полего же совѣтую рѣ

шено было, не останавливаясь на ночь, попробовать подъ

покровомъ ея добраться до Джигделика ли Какѣ гудѣлѣвшіе

солдаты: ни истомлены были голодомъ, жаждою ли предше

ствовавшимъ слѣдованіемъ черезъ горы, отчаяніе прида

ло имъ силы, и Британцы, заклепавъ послѣднюю пушку, пу

стились? на-легкѣ въ тяжкій путь по неизвѣстнымъ мѣ

стамъ. Пonneлась вмѣстѣ съ ними и челядь, отъ которой

желали они избавиться, затрудняя всѣ движенія способныхъ

еще къ бою людей. По причинѣ этой помѣхи, Британцы,

послѣ ночной схватки; при Се-Баба навпослѣдствіи найде

но было здѣсь, въ одной кучѣ, до полуторы тысячи ске

летовъ принадлежавшихъ убитой и замерзшей челяди-! до

стигли до Ката-Сенга лишь послѣ разсвѣта. Отдохнувъ

здѣсь самую малость, энергически двинулись они кѣ Джиг

делику блѣдуя на протяженіи 16 верстъ подъ неумолч

нымъ огнемъ непріятеля, каждый шагъ впередъ пролагая ору

жіемѣ, на каждомъ шагу останавливаясь для отраженія бро

савшихся въ тылъ имъ преслѣдователей. Но и въ Джигде

ликѣ не пришлось имъ, ни отдохнуть послѣ зо-часоваго

пути,ни утолить порядкомъ голода и жажды. Безпрестанно

увеличивавшіяся толпы нази то-и-дѣло открывали по нимъ
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огонь съ окрестныхъ высотъ. Экберъ-Ханъ съ своими людь

ми шелъ вслѣдъ за отступавшею горстью Британцевъ, отъ

самаго Хурдъ-Кабула, увѣряя, что ничего не можетъ сдѣлать

противъ ярости гази, не повиновавшихся и собственнымъ

предводителямъ. Два раза предлагалъ онъ этой горсти сдать

ся, и оба раза унизительное предложеніе его было отвер

гнуто начальниками ея, очнувшимися наконецъ, но поздно

уже, отъ позорнаго усыпленія своего... Въ Джигделикѣ при

гласилъ онъ къ себѣ на совѣщаніе Эльфинстона съ Пиль

тономъ и Джонсономъ, накормилъ ихъ сытно, напоилъ чаемъ,

обогрѣлъ - и предложилъ— остаться у него заложниками до

выступленія Сэля изъ Джелальaбада, съ-тѣмъ-что за это

доставитъ съѣстныхъ припасовъ и воды умиравшимъ отъ

голода и жажды, товарищамъ ихъ, и подчиненнымъ. На

этомъ условіи приняли они предложеніе 19, и отдались въ

руки Экбера. Дальнѣйшія: старанія ихъ склонить, черезъ его

посредство, вождей мѣстнаго населенія, чтобы они не пре

пятствовали оставшейся кучкѣ Британцевъ дойти до Дже

лальaбада, оказались совершенно-безуспѣшны: 200,000 ру

пій предлагаемо было за свободный пропускъ; но возстав

шій народъ жаждалъ уже не денегъ, а крови, и хотѣлъ

насладиться совершеннымъ истребленіемъ ненавистныхъ ему

пришельцевъ. Бригадиръ. Анкетиль, оставшійся, теперь стар

шимъ, выступилъ изъ Джигделика вечеромъ 12 января, имѣя

подъ начальствомъ своимъ, кромѣ офицеровъ и медиковъ,

уже не болѣе 120 пѣхотинцевъ и 25 артиллеристовъ, и

сталъ прокладывать себѣ путь къ Гандамаку, окруженный

остатками лагерной прислуги, отъ которой не было возмож

ности отвязаться. Храбро работая штыками, направо и на

лѣво, пробивалась впередъ эта кучка, пока около вершины

* * . . . тт и - ч т . . . . . . . ": 1 т ь м 1 1 .

** Впослѣдствіи сдѣлалось извѣстно что Экберъ-Ханъ обманулъ и тутъ: на

куска хлѣба, ни чашки воды не было доставлено. Британцамъ въ Джаделикѣ

(Кэй, 1. с. П, 383). . . . . . . . . . . . .„
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Джигделикскаго-Перевала, не наткнулась неожиданнои на

преграждавшій путь завалъ, устроенный Афганцами. Въуси

ліяхъ, преодолѣть эту преграду подъ огнемъ съ прилежа

щихъ высотъ, легло до сотни солдатъ и.12 офицеровъ, въ

томъ числѣ и бригадиръ Анкетиль. Остальнымъ 15 сол

датамъ и 25 офицерамъ 19 удалось пробиться сквозь пере

валъ, и достигнуть къ разсвѣту доГандамака. Здѣсь, окру

женные непріятелемъ, который хотѣлъ обезоружить ихъ, пали

они въ рукопашной схваткѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ

взятыхъ въ плѣнъ, и четырехъ офицеровъ, съ двумя меди

ками, которые, не останавливаясь въ Гандамакѣ, проска

кали; въ „Фетхабадъ. До Джелальaбада, оставалось уже только

24 версты; но достигъ его, еле держась въ сѣдлѣ, израненный

и: совершенно-истомленный голодомъ,и усталостію, только

докторъ.Брайдонъ:-прочіе, пятеро убиты были жителями

въ Гандамакѣ и на пути оттуда къ Джелальабаду: 19. . I

Предсказаніе Денни,исполнилось буквально: изъ.16,000

слишкомъ тысячъ человѣкъ, выступившихъ,изъ-подъ Кабу

ла, добрался до Джелальaбада, всего одинъ... Несчастіе и

позоръ почти безпримѣрные. Ближайшею виною, ихъ былъ

Эльфинстонъ, растерявшійся съ первой минуты, возстанія.

Нѣтъ сомнѣнія, что у него было достаточно силъ и средствъ

чтобы продержаться зиму, 1841-1842 годовъ, до полученія

» « . . . . . . 1

19 Относительно-большое число офицеровъ сохранилось до этой минуты,

какъ потому что теплѣе одѣтые, болѣе запасливые по части съѣстнаго и питей

наго, и совершая путь верхомъ, они менѣе нижнихъ чиновъ терпѣли отъ холода

и голода, такъ и потому что при бóльшемъ мужествѣ были предусмотрительнѣе

ихъ, осторожнѣе и бодрѣе духомъ.

* Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 429-431; Феррьё. 1. с. р. 367-359; Кей, 1, с. П,

360-889. При изложенія бѣдствій сопровождавшихъ удаленіе Британцевъ взы

подъ Кабула, писатель этотъ пользовался, кромѣ печатныхъ извѣстій Ира (1. с.

рр. 196-233) и леди Сэль (1. с. рр. 221-278), рукописнымъ журналомъ капи

тана Джонсона, донесеніями маіора Поттинджера, и показаніями бригадира

Пильтона и генерала Эльфинстона, все (кромѣ Поттинджера) очевидцевъ этихъ

бѣдствій, спасшихся отъ гибели лишь благодаря плѣну. См. также Гринвуда:

Маrrative of the latе vіctorious саmрaign in Аllghanistan (London, 1844), р. 209,

226 282 и друг. . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . 1 1
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подкрѣпленій -изъ Индіи 19. Вмѣсто того, нерѣшительное

стію, непредусмотрительностію и вообще безсмысленностію

распоряженій своихъ, привелъ онъ войска свои въ дѣй

ствительно-затруднительное положеніе, заставивъ ихъ голо

дать и холодать, уронивъ въ нихъ духъ и дисциплину Ч;

въ-заключеніе-же, придумалъ, невозможное для этихъ физи

чески и нравственно разслабленныхъ войскъ, движеніе зи

мою по горной странѣ населенной воинственнымъ и фана

тически-настроеннымъ народомъ. Въ началѣ мятежа оста

валось пеще много Афганцевъ на сторонѣ цѣнгличанъ; от

ступились они отъ послѣднихъ лишь видя безтолковость ихъ

начальства 9. Слабоуміе и малодушіе! Эльфинстона, и проис

ходили вотъ его дряхлости, болѣзненности и совершеннаго

незнакомства съ страною и народомъ среди которыхъ при

шлось ему дѣйствовать... Но зачѣмъ-же и было посылать въ

Афганистанъ, такого негоднаго къ дѣлу инвалида, когда въ

Индіи имѣлось много генераловъ несравненно способнѣе его

для подобнаго назначенія? Это былъ капризъ лорда Оклен

да 11, капризъ, которымъ онъ достойно увѣнчалъ введобро

совѣстность и неумѣстность придуманной имъ экспедиціи

НаОкленда, потому, и должна падать вся отвѣтственность,

какъ за позоръ которымъ покрыли себя Британцы и подъ Ка

буломъ, такъ и за гибельное отступленіе оттуда... что чита

Положеніе генерала Сэля въ Джелальабадѣ было ничѣмъ

не лучше эльфинстонова подъ Кабуломъ; Саль умѣлъ одна

кожъ восторжествовать надъ неблагопріятными обстоятель

РУкрѣпленныйлагерь (саntonments), въ которомъ располагались находившіяся

подъ КабуломъБританскія войска, подурному выбору мѣстности ивелѣпому устрой

ству, былъ дѣйствительно неудобенъ къ защитѣ; но ничего не мѣшалоперебраться

въ Вала-Хисаръ. Порядочною дрянью оказывались старшіе помощники Эльфинсто

на; но много способныхъ, предпріимчивыхъ и рѣшительныхъ людей имѣлъ онъ

между субалтернъ-офицерами. См. Кая, 1. с. П, 140-142, и равны. . . I

** Ирѣ: Мilitarу operations at Сabul, р. 29; Феррьё, 1. е. р. 351; Кей, 1. с.

п, 1вѣ. . . . . чет

9 Кэй, 1. с. П, 188-189 и 204-205. и 14 г "? "":
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ствами, и вышелъ изъ окружавшихъ его затрудненій сославою

для себя и своихъ, занявъ городъ безъ выстрѣла-жителя

ожидали что Соль пройдетъ мимо---онъ укрѣпилъ развалив

шіяся стѣны его, углубилъ рвы, дóбылъ изъ окрестностей,

благодаря умѣнью политическаго агента Макъ-Грегора,

провіанту и топлива, и двумя удачными,вылазками (16ноября

и 1 декабря), подъ руководствомъ полковниковъ Монтейса и

Денни, нанесъ пробовавшимъ обложить городъ толпамъ нази

такой уронъ, инавелъ на нихъ такой страхъ, что онираз

брелись по домамъ, и самъ Экберъ-Ханъ, не рѣшился тре

вожить храбраго гарнизона даже послѣ гибели. Кабульской

арміи. Мало того: когдастрашное землетрясеніе 19 февраля

(см. выше, стр. 534) обрушило возведенныя мужественнымъ

Бродфутомъ укрѣпленія Джелальaбада, гарнизонъ вторично

принялся за исправленіе ихъ, съ такимъ усердіемъиуспѣ

хомъ, что черезъ мѣсяцъ не видно было и слѣда повреж

деній произведенныхъ ужасною катастрофою?. . . . . . . . а

Дорожа честію и выгодами отечества, Саль и офицеры

его отказались отъ исполненія предписанія Эльфинстона, о

сдачѣ Джелальaбада Афганцамъ по договору 1 января. Точно

такъ же поступилъ и командовавшій Британскими силами

въ Кандагарѣ генералъ Ноттъ. Этому, вслѣдствіе возстанія

окрестной страны подъ предводительствомъ собственнагосы

наШаха Шеджа, Сеффдаръ-Дженга, тожеприходилось жутко,

но онъ держалъ себя такъ осторожно, и вмѣстѣ-съ-тѣмъ

дѣйствовалъ, когда было нужно, такъ рѣшительно, что нахо

дись онъ, съ твердымъ характеромъ своимъ,и недовѣрчиво

стію къ Азіатцамъ, на мѣстѣ Эльфинстона, — нѣтъ сомнѣнія

- . . . . . . 1 и 1, 1

, г «- 1 2 . 1 " . . . . . 414т

1 . . . . . *

"кой, 1. с. ш. зѣ-зба, и ш., вз-тв. кромѣ валанныхъ источникомъ для

исторіи Джелальабадскаго «сидѣнья», Кэй пользовался рукописными донесенія

ми и записками Бродута, Макъ-Грегора и самого генерала Соля. Число

войскъ подъ командою Саля въ Джелальабадѣ простиралось первоначально за

чаютъ . . . . . . . .
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что, Кабульское возстаніе укрощено было-бы въ самомъ на

чалѣ, или, по-крайней-мѣрѣ, армія подъ Кабуломъ рас

положенная прозимовала бы тамъ безъ позора и лишеній.

Чтобы обезопасить себя въ Кандагарѣ отъ внутренней из

. мѣны, онъ не задумался изгнать изъ города всѣхъ Афган

скихъ его обывателей, и только благодаря этой мѣрѣ, могли

отбиться здѣсь Британцы ночью 10 марта, когда самъ

Ноттъ, съ бóльшею частію гарнизона, находился въ поискѣ

за скопищемъ Дуранійцевъ, а они, обошедши его, напали,

между-тѣмъ, на Кандагаръ. Должность политическаго агента

ванималъ здѣсь тогда знаменитый впослѣдствіи велѣдователь

гвоздеобразныхъ письменъ маіоръ Ролинсонъ: онъ, съ ко

мендантомъ Ленгомъ, и отразилъ приступъ *9. Умѣлъ удер

жаться и командовавшій въ Келатѣ-Гильджійскомъ мужествен

ный капитанъ. Крэги (Сraigіе), несмотря на то что зима

была крайне сурова, а гарнизонъ состоялъ бóльшею частію

изъ зябкихъ сипаевъ **. Долго противустоялъ всѣмъ нападені

ямъ сó-стороны возставшаго народонаселенія и гарнизонъ

въ Газнѣ; но начальствовавшій здѣсь подполковникъ Паль

меръ сталъ, наконецъ, цитадель, повѣривъ Афганцамъ

что они и безпрепятственно и со всѣми военными почестями

пропустятъ его въ Пишаверъ. Вмѣсто того, за сдачею ци

тадели (6 марта 1842) послѣдовало немедленно нападеніе

на гарнизонъ, расположившійся въ городѣ, и почти весь

* Кэй, 1. с. П1, 122-156; Феррьё, 1. с. рр. 366-371. Въ изложеніи подроб

ностей о военныхъ дѣлахъ около Кандагара "въ 1842 году, Кэй"руководствовался

преимущественно донесеніями и перепискою Ролинсона, «Замѣтимъ кстати, что

какъ ни разсыпается Кай въ похвалахъ уму и проницательности Ролинсона, на

нашъ взглядъ Ноттъ далеко превосходилъ его въ умѣньѣ держать себя относи

тельно Афганцевъ: изо всѣхъ военныхъ и политическихъ дѣятелей Британскихъ

въ Афганистанѣ, одинъ только Ноттъ понималъ что дипломатичанье съ Азіат

цами неумѣстно, а надо дѣйствовать съ ними напрямикъ и какъ-можно рѣшитель

нѣе.—Войскъ подъ командою его находилось въ Кандагарѣ, болѣе 8.5оо чело

вѣкъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, или немного болѣе 1200 по Бюйсту. См.

Гюгеля, 1. с. 1V, 799. "

* Кай, 1. с. П, 166-167.

1 ., 44.51 I
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онъ былъ истребленъ, за исключеніемъ самого Пальмера и

нѣсколькихъ офицеровъ, взятыхъ въ плѣнъ 99.

Сообщенія между Кабуломъ и Индіею были пресѣчены,

видѣли мы, еще въ октябрѣ 1841. Потому долго не могли

узнать въ Калькуттѣ о положеніи дѣлъ въ Афганистанѣ;

когда-же первыя оффиціальныя извѣстія о Кабулистанскомъ

возстаніи получены были тамъ, лордъ Оклендъ, послѣ нѣ

котораго колебанія, рѣшился послать на выручку Кабуль

ской арміи, черезъ Пишаверъ, сначала четыре полка подъ

начальствомъ бригадира Вильда, а потомъ ещечетыре, под

чинивъ обѣ бригады генералу Поллоку. Вильдъ, прибывши

въ Пишаверъ, попробовалъ было, въ половинѣ января 1842,

пробиться черезъ Хайберскія ущелья, но былъ отраженъ съ

значительнымъ урономъ. Вскорѣ послѣ того сдѣлалась из

вѣстною въ Индіи несчастная участь Кабульской арміи, и

Поллоковская дивизія была значительно усилена кавалеріею

и артилеріею. Для подкрѣпленія Нотта въ Кандагарѣ, и

снабженія его военными и другими припасами, велѣно было

двинуться изъ Синда съ своею бригадою бригадиру Энгліан

ду; но Энгландъ, съ приближеніемъ къ Ходжекскому.-Пере

валу, въ концѣ марта, встрѣтилъ, казалось ему, такое сопро

тивленіе со-стороны туземцевъ, что отступилъ назадъ въ

Кетту?9. Поллокъ уже въ началѣ февраля былъ въ Пиша

верѣ, но тоже не двигался оттуда до начала апрѣля. Вооб

ще, военныя дѣйствія Британцевъ въ Афганистанѣ были съ

начала 1842 года весьма неблистательны, и по-видимому

мало утѣшительнаго обѣщали въ будущемъ. Но затѣмъ

успѣхъ сталъ слѣдовать за успѣхомъ. Поллокъ медлилъ въ

Пишаверѣ по причинамъ совершенно-уважительнымъ, и

затѣмъ, вступивъ 3 апрѣля въ Хайберскія ущелья, первый

умѣлъ пройти ими почти безо всякой потери, и черезъ

9 Кай, 1. с. П1, 160-165.

* Тамъ же, Ш, 1-52 и 167-176.

119}
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нѣсколько дней явился подъ Джелальабадомъ на выручку

гарнизона тамошняго, о которомъ зналъ что Экберъ-Ханъ

держитъ его въ блокадѣ съ половины февраля. Муже

ственный гарнизонъ расправился однакожъ съ Экберомъ

и безъ помощи Поллока: 7 апрѣля Сэль сдѣлалъ вылазку,

разбилъ на-голову Экберовы войска, простиравшіяся за

6,000 ратниковъ, овладѣлъ его лагеремъ, и заставилъ смѣ

лаго сердаря бѣжать въ Легманъ *9. Мая 10-го, проник

нувъ послѣ короткаго боя черезъ Ходжекскій-Перевалъ,

прибылъ въ Кандагаръ и Энгландъ *9. Пути въ Индію для

находившихся въ Афганистанѣ Британскихъ гарнизоновъ

были, такимъ образомъ, прочищены. Оставалось рѣшить:

возвратятся-ли они въ Индію немедленно, ничѣмъ не нака

завшиАфганцевъза вѣроломное истребленіе Кабульской арміи,

и не смывъ съ Британскаго оружія того безславія которымъ

покрылось оно подъ Кабуломъ; или овладѣютъ снова этимъ

городомъ чтобы доказать тѣмъ, какъ Афганцамъ, такъ Сей

камъ и прочему населенію Индіи, что Британцы въ силахъ

справиться съ какимъ-бы то ни было непріятелемъ, и что не

всѣ военачальники ихъ похожи на Эльфинстоновъ и Шиль

тоновъ. Что касается до того чтобы оставаться въ Афгани

станѣ по-прежнему, для поддержки Саддозайцевъ противу

Мохаммедзайцевъ, объ этомъ и думать было нечего, въ виду

того нерасположенія къ Шаху Шеджа которое свидѣтель

ствовалось общимъ возстаніемъ страны, и тѣхъ громадныхъ

издержекъ какихъ стоило содержаніе въ ней Индо-Британ

скихъ войскъ. Лордъ Элленборо (Еllenborough), смѣнив

шій между-тѣмъ Окленда въ управленіи Остъ-Индіею, сто

ялъ за немедленное очищеніе Афганистана Британскими вой

сками, тогда-какъ общественное мнѣніе Англичанъ въ Индіи

громко вопіяло противу неполитичности и позорности такой

44

* кай, 1. с. П, 74-102; Мoraнъ-лалъ, 1. с. п, 4з1-4з5.

9 Кай, 1. с. Ш, 177-1в1.
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мѣры, требуя, во чтó-бы то ни стало, реабилитаціи Бри

танскаго имени въ Афганистанѣ, и выручки остававшихся

тамъ въ плѣну соотечественниковъ и соотечественницъ *9.

Подъ давленіемъ этого требованія, но чтобы остаться вѣр

нымъ своей «политикѣ отступленія», и не принять на себя

отвѣтственности за новыя неудачи въ Афганистанѣ, еслибы

онѣ постигли тамъ Британское оружіе, Элленборо выкинулъ

чудо чиновничьей изворотливости—написалъ Нотту что онъ

долженъ непремѣнно и немедленно «отступить» изъ Афга

нистана, но можетъ, на свою отвѣтственность, сдѣ

лать это направившись изъ Кандагара въ Индію не че

резъ Кетту и Шикарпуръ, а черезъ Газну, Кабулъ и

Пишаверъ; Поллока-же увѣдомилъ что если Ноттъ избе

ретъ послѣдній путь возвращенія, то онъ, Поллокъ, можетъ,

пожалуй, пойти на Кабулъ, чтобы этимъ встрѣч

нымъ маршемъ облегчить движеніе Нотта, но затѣмъ,

вмѣстѣ съ нимъ, имѣетъ «отступить» черезъ Пишаверъ 9.

На счастіе Британіи, оба генерала, къ которымъ обращал

ся Элленборо съ такими двусмысленными приказаніями, не

задумались принять на себя ту отвѣтственность которую

слагалъ съ себя генералъ-губернаторъ, и, списавшись ме

жду собою, рѣшили двинуться на Кабулъ. Но пока Эллен

боро надумался дать знаменитыя предписанія свои изъ Ал

лахабада отъ 4 іюля, а Поллокъ и Ноттъ успѣли снестись

другъ съ другомъ, прошло болѣе четырехъ мѣсяцевъ: Ноттъ

изъ Кандагара могъ выступить на Кабулъ лишь Т августа,

9 кай, 1. с. П1, 189-208 я 283-285.

** См, Рарers relating tо militarу operations in Аighanistan (за 1841-1842

годы), рresented tо both houses of. Рarliament bу сommand оt Нer Мajestу

(піоndon, 1843), рр. 327-329, ЛУ 401 и 405. Въ этомъ изданіи заключается

вся оффиціальная переписка по событіямъ въ Афганистанѣ, начиная съ Макъ

Натeнова донесенія Окленду изъ Кабула, отъ 26 октября 1841, до приказа лорда:

элленборо даннаго въ Фирузпурѣ 18 декабря 1842, по поводу прибытія туда

Поллока. " "

599
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а Поллокъ туда же изъ Джелальабада —лишь 20 числа

того же мѣсяца 91.

Посмотримъ теперь чтó дѣлалось въ Кабулѣ послѣ уда

ленія оттуда, 6 января, несчастной Эльфинстоновой арміи.

Произошло здѣсь нѣчто неожиданноедля Британцевъ. Шахъ

Шеджа, противъ котораго, по мнѣнію ихъ, бунтовали Аф

ганцы, и котораго, удаляясь изъ-подъ Кабула, оставили они

беззащитнымъ противу народной ярости, на сторону этого

самаго Паха Педжа, тотчасъ же по истребленіи Эльфин

стонова корпуса, перешла бóльшая часть заговорщиковъ и

вообще вліятельныхъ сердарей, которые не жаловали Мо

хаммедзайцевъ. Имъ, кромѣ того, нужно было имѣть куклу

подъ именемъ которой могли бы они дѣлать чтó хотѣли, и

которая бы, вмѣстѣ, служила имъ и щитомъ противъ воз

можной мести Британцевъ: для такой роли никого лучше

Шаха Педжа и придумать нельзя было, не считая того что

у него имѣлись деньги, которыя можно было высасывать.

Провозглашенный ими же государемъ въ началѣ возстанія,

Мохаммедъ-Земанъ-Ханъ попробовалъ-было отстаивать

свои права, но безуспѣшно, и скоро, въ замѣнъ ихъ, согла

сился принять предложенное ему Шахомъ Шеджа званіе

везиря при немъ. Въ перемѣнѣ этой видѣлъ онъ, между

прочимъ, ту выгоду что она давала ему возможность про

тиводѣйствовать воцаренію ненавистнаго ему Достъ-Мохам

меда, еслибы тотъ возвратился изъ Индіи. Всю эту комбина

цію устроилъ Аминуллахъ-Ханъ Логарскій, остававшійся

въ это время самымъ вліятельнымъ лицомъ въ Кабулѣ, и

самымъ жаркимъ сторонникомъ Шаха Шеджа, который и

пожаловалъ его за это титуломъ писа (вице-вещи,

Примиреніе партій было, разумѣется, неискреннее; онѣ не

довѣряли другъ другу; соединяло ихъ преимущественно об

щее опасеніе не возвысился бы слишкомъ надо всѣми ними

9 Кай, 1. с. Ш, 288-289.

...---------
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Экберъ-Ханъ, игравшій такую видную роль въ національ

номъ дѣлѣ истребленія Эльфинстоновыхъ войскъ, и попу

лярность котораго возрастала со-дня-на-день. Чтобы и его

привлечь на свою сторону, Шахъ-Шеджа возвелъ его въ

санъ сердари-сердарана (главнокомандующаго); но Экберъ,

собиравшій въ это время силы чтобы осадить Сэля въ Дже

лальабадѣ, не хотѣлъ ни титула этого принять, ни согла

ситься на договоръ двоюроднаго брата своего (Мохаммедъ

Земанъ-Хана) съ Шахомъ Шеджа, пока этотъ не поможетъ

ему въ веденіи войны противу «поганцевъ». Паху Шеджа

новые опекуны его успѣли уже надоѣсть хуже прежнихъ:

прежніе по-крайней-мѣрѣ денегъ ему давали, а новые отъ

него же тянули чтò могли; онъ былъ-бы радъ теперь воз

вратиться подъ опеку Британцевъ, и воевать противу нихъ

не имѣлъ ни малѣйшей охоты. Сколько могъ, онъ отдѣлы

вался отъ похода на Джелальабадъ, опасаясь что въ отсут

ствіе его Мохаммедзайцы овладѣютъ Кабуломъ, и, въ надеж

дѣ что, оставаясь въ Бала-Хисарѣ, дождется тамъ безопасно

возвращенія Британцевъ — получены уже были извѣстія о

движеніи Поллока къ Пишаверу. Но опасно было также

показаться врагомъ народа, и Шахъ торжественно объя

вилъ джигада (религіозную войну) противу Британцевъ подъ

личнымъ своимъ предводительствомъ, секретно увѣдомляя

ихъ въ то же время что преданъ имъ всѣмъ сердцемъ и

всею душею. Между-тѣмъ поссорился онъ съ своимъ вези

ремъ, и, не довѣряя ему, далъ приказъ чтобы тотъ сопро

вождалъ его въ походъ на Джелальабадъ, а на время от

сутствія своего начальствовать надъ Кабуломъ поручилъ

сыну Аминуллахову. Мохаммедзайцы увидѣли что дѣла при

нимаютъ оборотъ невыгодный для нихъ; въ-особенности

счелъ себя оскорбленнымъ помянутымъ назначеніемъ сынъ

Мохаммедъ-Земана, Шеджа-эд-Дóулэ, и участь Шаха была

рѣшена. Апрѣля 5-го отправился онъ изъ Бала-Хисара

въ лагерь подъ Кабуломъ, гдѣ располагалось небольшое вой
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ско его, разодѣвшись во всѣ драгоцѣнности, но съ неболь

шимъ конвоемъ изъ Индѣйскихъ солдатъ: на дорогѣ, сынъ

Мохаммедъ-Земановъ кинулся на шахскій паланкинъ съ

толпою приверженцевъ своихъ; конвой былъ изрубленъ,

Шахъ застрѣленъ, и ограбленное тѣло его брошено въ ка

наву. Такъ погибъ этотъ пустой человѣкъ, изъ-за котораго

столько крови пролито было въ-теченіе полустолѣтія 9.

Къ кровопролитію подала поводъ и смерть его. Аминул

лахъ-Ханъ,поддерживаемыйПопельзайцами, возвелъ немедлен

но на престолъ въ Бала-Хисарѣ втораго сына Шаха Шеджа,

Фетхъ-Дженга, личность еще болѣе слабоумную чѣмъ былъ

его отецъ, и, въ-прибавокъ, пользовавшуюся весьма дурною

репутаціею въ нравственномъ отношеніи. Барeкзайцы отказа

лись признать его, и, съ своей стороны, вторично про

возгласили государемъ Мохаммедъ-Земанъ-Хана 99. Обѣ

партіи схватились за оружіе, и 1-го мая произошла между

ними рѣзни въ Кабулѣ, окончившаяся тѣмъ что Варекзайцы

одержали верхъ. Аминуллахъ, домъ и все имущество ко

тораго были сожжены и разграблены, долженъ былъ рети

роваться со своими въ Бала-Хисаръ; но оттуда открылъ

онъ канонаду по городу, и жители кинулись бѣжать въ

9 Моганъ-Лаль, 1. с. П, 436-412; Кэй, 1. с. П1, 103-110 и 422-427.

феррье, 1. с. рр. 361-362, разсказываетъ что Шахъ-Шеджа не отдѣлывался отъ

похода къ Джелальабаду, а самъ желалъ этого похода, какъ повода ускользнуть

къ Поллоку.

99 по каю (1. с. 1П, 111), Мoхаммедъ-Земанъ-Ханъ ничего не зналъ объ

умыслѣ сына своего на жизнь Шаха Шеджа, и когда преступленіе это было со

вершено, поклялся что отрекается отъ него на-вѣкъ. Одного этого Земанъ-Хана

выставляетъ Кэй добросовѣстнымъ и по исполненію условій договора заключен

наго съ Эльфинстономъ и Поттинджеромъ (1. с. П, 362-368). Наконецъ, Кэй

отзывается съ величайшею похвалою и о поведеніи Земанъ-Хана въ-отношеніи

Британскихъ «заложниковъ», находившихся на его попеченіи (1. с. П1, 278-279

и з63). По сердцу, Земанъ-Ханъ былъ, пожалуй, добрѣе другихъ сердарей, но въ

благородство его характера намъ не очень вѣрится: Кэй расположенъ, вѣдь, на

ходить добросовѣстность и проблески великодушія даже въ дѣйствіяхъ Экберъ

хана (1. с. П, 288, 372, и Ш, 362). Люди честные и вѣрные выдаются конечно

и между Азіатцами, но не въ числѣ политическихъ дѣятелей.
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ужасѣ.„Для Экберъ-Хана обстоятельства эти были бла

гопріятны чтобы явиться въ Кабулъ, и онъ не замедлилъ

прискакать сюда изъ окрестностей Джелальаба, гдѣ, послѣ

разбитія его Сэлемъ, переговаривался съ Поллокомъ объ

освобожденіи находившихся въ плѣну Англичанъ и Англи

чанокъ, стараясь выторговать на этой статьѣ какъ можно

болѣе. Первою заботою Экбера въ Кабулѣ было привлечь

Аминуллахъ-Хана на свою сторону, успѣвши въ чемъ при

помощи лести, осадилъ онъ Фетхъ-Дженга въ Бала-Хисарѣ,

съ-тѣмъ-чтобы овладѣть военными запасами его и казною,

нужными для войны противу «поганцевъ». Послѣ мѣсячнаго

сопротивленія, Фетхъ-Дженгъ, 7-го іюня, долженъ былъ

уступить, и согласился признать Экбера своимъ везиремъ,

Прочимъ Барекзайцамъ съ Мохаммедъ-Земанъ-Ханомъ во

главѣ, который продолжалъ считаться шахомъ, такая комбина

ція не могла нравиться: они поссорились съ Экберъ-Ханомъ,

и 21 іюня вступили съ нимъ въ открытый бой, но были

побиты: Экберъ овладѣлъ всѣми пушками, снарядами и день

гами Мохаммедъ-Земана, разсѣялъ или привлекъ къ себѣ

его сторонниковъ, и, устранивъ такимъ образомъ всѣхъ со

перниковъ, торжественно возвелъ Фетхъ-Дженга на пре

столъ, а самъ, въ качествѣ везиря его, сдѣлался единствен

нымъ распорядителемъ дѣлъ въ странѣ. Затѣмъ, обобралъ

онъ у повелителя своего все чтó можно было обобрать, за

перъ его, и сталъ укрѣплять Бала-Хисаръ, готовясь къ встрѣ

чѣ Британцевъ. Но Фетхъ-Дженгъ успѣлъ бѣжать изъ за

точенія, и 1-го сентября явился въ лагерь Поллока, на пути

послѣдняго изъ Джелальaбада къ Кабулу 99.

Въ-продолженіе долговременной и крайне-тягостной для

Англо-Индѣйскихъ войскъ стоянки Поллока въ Джелаль

абадской-Области наказаны были строжайшимъ образомъ

** Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 443-448; Феррьё, 1. с. рр. 364-366; Кэй, 1. с

Ш, 209-214, 264-278 и 300-303. "
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Шинварійцы и другіе горцы принимавшіе участіе въ на

паденіяхъ зимою на Британцевъ: не только лишены они

были стадъ и прочаго имущества, не только разрушены дома

ихъ и замки, порублены были самыя деревья въ ихъ се

леніяхъ. Затѣмъ, 20 августа, Поллокъ, какъ сказано уже,

двинулся по направленію къ Кабулу. Сентября 8-го, съ

приближеніемъ къ Джигделикскому.-Перевалу первой ди

визіи Поллока, окрестныя высоты оказались заняты много

численными толпами Гильджіевъ: дѣйствіемъ артиллеріи и

лихою аттакою въ штыки были они обращены въ бѣгство;

но это не помѣшало горцамъ собраться вновь и заставить вто

рую дивизію пролагать путь себѣ по этимъмѣстамъ такимъ же

образомъ какъ и первую. Въ Тезинской-долинѣ обѣ дивизіи

(числомъ всего въ 8,000 строевыхъ) соединились; здѣсь же

вожди возстанія, послѣ неудачныхъ попытокъ отвратить дви

женіе Поллока на Кабулъ предложеніемъ помириться, рѣ

шились противустать ему со всѣми своими силами. Дорогу въ

Семи-Переваламъ (Гефта-Котель) пришлось Британцамъ

пробивать себѣ атакою окрестныхъ высотъ, и какъ храбро

ни дрались Афганцы, атака увѣнчалась повсюду полнымъ

успѣхомъ: Англичане и сипаи лѣзли на гóры, и кололи не

пріятеля, какъ бѣшеные, одушевляясь местью при видѣ без

численныхъ скелетовъ соотечественниковъ своихъ погибшихъ

здѣсь въ началѣ года. Сердари разбиты были на-голову, и,

покинувъ даже безъ попытки на защиту сильныя укрѣ

пленія устроенныя ими въ Хурдъ-Кабульскомъ Ущельѣ,

бѣжали въ Кугестанъ. Сентября 15-го торжествующій Пол

локъ сталъ лагеремъ подъ самымъ Кабуломъ 9. Черезъ

день прибылъ туда же и Ноттъ изъ Кандагара 99, очистивъ

* Кэй, 1. с. П, 303-312, и П1, 290-294; Гринвудъ: Narrative of the late

vіctorious саmрaign in Аighanistan, pр. 179-235.

** Губернаторствовать въ Кандагарѣ оставленъ былъ примирившійся съ Бри

танцами сынъ Шаха Шеджа, Сеффдаръ-Джентъ ; старшій-же братъ его Тей

муръ-Мирза отправился въ Индію вмѣстѣ съ войсками возвращавшимися туда изъ
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предварительно Келатъ-Гильджійскій 9, разбивъ дорогою

Афганское скопище тысячь въ десять ратниковъ подъ на

чальствомъ Шемсэддинъ-Хана (см. объ немъ выше, стр. 874),

разрушивъ занятую безъ боя Газну, и таща оттуда знаме

нитыя сандальныя ворота Сомнатскія, которыя Элленборо

велѣлъ ему привезти въ Индію въ видѣ трофея. Послѣднее

значительное сопротивленіе встрѣченное корпусомъ Нотта

въ горахъ передъ Майданомъ, наказано было сожженіемъ

26-ти замковъ въ долинѣ этого имени. Кабулъ, пораженный

страхомъ ожидаемаго возмездія, оставленъ былъ почти всѣ

ми жителями, и побѣдоносное войско Поллока вступило туда

безпрепятственно. Британскій флагъ водруженъ былъ торже

ственно въ Бала-Хисарѣ, и Фетхъ-Дженгъ опять возсѣлъ на

отцовскій престолъ. Британцы объявили ему чтобы онъ распо

ряжался какъ знаетъ, они-же не будутъ болѣе вмѣшиваться

въ дѣла страны, и не дадутъ ему ни войска, ни денегъ **.

Двѣ только задачи предстояло теперь рѣшить Бри

танцамъ: выручить заложниковъ своихъ и плѣнныхъ, на

ходившихся еще въ рукахъ у Экберъ-Хана, и, по инструк

ціи Элленборо, наказать страну за гибель Эльфинстонова

корпуса чѣмъ-нибудь чувствительнымъ и памятнымъ для на

рода. Что касается до заложниковъ и плѣнныхъ, то часть

ихъ держали сначала въ Кабулѣ, а другую, какъ видѣли мы

выше (стр. 437 и 533), въ Легманѣ; вслѣдствіе движенія

Поллока изъ Джелальaбада, отправили послѣднихъ тоже

въ окрестности Кабула, и всѣхъ затѣмъ— въ Баміянъ,

чтобы оттуда, въ случаѣ неудачи отстоять Кабулъ, везти въ

Кандагара черезъ Кетту, подъ начальствомъ генерала Энгланда. См. Кая, 1. с.

п1, з2о и з25.

** Передъ выступленіемъ отсюда, храбрый Креги долженъ былъ выдержать,

26мая, отчаянныйштурмъ Афганцевъ, въчислѣ 4,000 человѣкъ: три раза взлѣзали

они на стѣны, и три раза были отбиты, съ потерею до 500 человѣкъ, тогда-какъ

между защитниками не было ни одного убитаго. Укрѣпленія города, возведенныя

Британцами, были ими разрушены при выступленіи. См. Кая, 1. с. П1, 313-314.

* Кай, 1. с. П, 325-343; Мoraнъ-Лаль, 1. с. П, 485-486.
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Туркестанъ. Тяжкая доля постигла бы ихъ тамъ; но имъ

удалось подкупить начальника конвоя подъ стражею кото

раго находились они въ Баміянѣ, и полковникъ Шекспиръ,

посланный туда Поллокомъ съ отрядомъ легкой кавалеріи

для выручки ихъ, если успѣетъ, встрѣтилъ соотечествен

никовъ и соотечественницъ своихъ уже на пути въ Ка

булъ, подъ охраною того же самаго конвоя 9. Можно пред

ставить себѣ съ какимъ восторгомъ приняты были они (21

сентября) въ лагеряхъ Поллока и Нотта, и какою радостію

наполнила вѣсть объ освобожденіи ихъ сердцá всего Бри

танскаго населенія Индіи. Сердари бѣжавшіе въ Кугестанъ

начали, между-тѣмъ, собирать тамъ разбитыя силы свои, ко

торыя, при обратномъ движеніи изъ страны корпусовъ Пол

лока и Нотта, могли обратиться на ихъ арьергардъ. Рѣ

шено было, вслѣдствіе этого и другихъ соображеній, послать

къ Исталифу, куда убралась бóльшая часть виновнаго насе

ленія Кабула, и гдѣ показался уже съ толпами своими Ами

нуллахъ-Ханъ, сильный отрядъ подъ начальствомъ гене

рала Макъ-Каскиля (М"Кaskill). Отрядъ этотъ (29 сен

тября) вытѣснилъ непріятеля изъ города и разсѣялъ, а го

родъ разграбилъ и зажегъ. Та же участь постигла затѣмъ

Чарикаръ и сосѣдніе замки, народонаселеніе которыхъ уча

ствовало въ истребленіи Британскаго полка Горкинцевъ (см.

? Всего было ихъ: генералъ Шильтонъ", подполковникъ Пальмеръ, маіоръ

Гриффитъ, 12 капитановъ, 9 поручиковъ, 3 прапорщика, 52 унтеръ-офицера и

рядовыхъ (ни одного сипая между ними), 4 медика, 3 политическихъ агента

(маіоръ Поттинджеръ и капитаны Лбуренсъ и Меканзи), 2 писаря, 12 женщинъ,

и 20 дѣтей. Генералъ Эльфинстонъ умеръ, находясь въ Бедіабадѣ (Иръ:

Мilitarу ореratіons etс. р. 317-319). Подробности о пребываніи означенныхъ

лицъ въ Кабулѣ, Бедіабадѣ, Баміянѣ и т. д. см. у Ира: 1. с. рр. 239-317; у

лэди Сэль, 1. с. рр. 279-438; у Моганъ-Лаля, 1. с. П, 448-459 и 469-475:

Моганъ-Лаль находился въ плѣну съ самаго 2-го ноября 1841, когда спасся отъ

смерти бѣгствомъ въ Кызылбашскій кварталъ г. Кабула. У Кэя, 1. с. П1, 215-234,

278-282, 349-358 и 457-458, есть, сверхъ того, свѣдѣнія заимствованныя изъ ру

кописнаго журнала веденнаго капитаномъ Джонсономъ, записокъ поручика Кро

форда (Сrawford) и частной переписки другихъ лицъ бывшихъ въ плѣну.
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выше, стр. 914). Оставалось наказать только Кабульцевъ.

Въ качествѣ такого наказанія разрушена была (9 и 10 ок

тября) часть знаменитаго Кабульскаго базара (см. объ немъ

выше, стр. 56) и сосѣдняя съ базаромъ мечеть, причемъ,

вслѣдствіе слуха будто городъ отданъ на разграбленіе, мно

жество солдатъ и лагерной челяди изъ обоихъ лагерей вор

валось туда, и бросилось грабить и жечь дома и лавки Ин

дѣйцевъ, составлявшихъ въ это время единственное населе

ніе города— тѣхъ самыхъ Индѣйцевъ которые одни давали

пріютъ, пищу и одежду безпомощнымъ, полуживымъ сипаямъ,

спасавшимся въ Кабулъ при Эльфинстоновомъ отступленіи.

За исключеніемъ нѣсколькихъ кварталовъ, разграбленъ былъ

почти весь городъ 19.

" Кэй, 1. с. П, 359-370; Моганъ-Лаль, 1. с. П, 486-487; Феррьé, 1. с. рр.

373-383. Мы вовсе не расположены ставить въ вину Британцамъ «ужасы» со

вершенные ими въ Кабулѣ, но чтó было то было: оправданія Поллока (у Кэя,

1. с. П1, 462-468) ничего не доказываютъ противу свидѣтельства лицъ какъ Ро

линсонъ (политическій агентъ), Олленъ (пасторъ), Гринвудъ (офицеръ)—лицъ

писавшихъ на-мѣстѣ, подъ неподсредственнымъ впечатлѣніемъ видѣннаго ими. У

Ролинсона (по Кэю, 1. с. П1, 369) читаемъ: «Оба лагеря ринулись въ городъ,

послѣдствіемъ чего было почти совершенное разрушеніе всѣхъ частей

его, за исключеніемъ квартала занимаемаго пуламъ-ханіе"йцами, и Бала-Хисара».

Олленъ (Diarу ofa march through Sinde аnd Аlghanistan, р. 321) пишетъ: «По

сылка въ Кабулъ команды для разрушенія базара послужила Европейскимъ сол

датамъ, сипаямъ, прислугѣ, всѣмъ, словомъ, кто только могъ оставить лагерь,

знакомъ броситься въ городъ и начать грабежъ... На слѣдующее утро, проѣз

жая по высотамъ, отдѣлявшимъ одинъ лагерь отъ другаго, я видѣлъ какъ городъ

пылалъ и дымился подо мною, какъ огонь разливался все шире- и

шире... Небыло поруганія (disgraceful outrage)которому-бы не подвергся

городъ. Лавки были разбиты и расхищены. Добычувсякаго рода расклады

вали и продавали въ обоихъ лагеряхъ, какъ на ярманкѣ». Но всего важнѣе по

казанія Гринвуда (Narrative of the late vіctorious саmрagn in Аfighanistan, рр.

242-243), который самъ съ ротою своею находился въ составѣ команды послан

ной въ городъ: «Мы взорвали— пишетъ онъ— всѣ главные ряды (сhokes) и

блкары, гдѣ выставлены были головы Макъ-Натена н другихъ, и зажгли го

родъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Въ скоромъ времени опустошено было множе

ство домовъ, а тюки товаровъ и всякаго рода имущества, изъ нихъ вытащенные,

преданы истребленію... На слѣдующій день посланы были другія партіи, и го

родъ, за исключеніемъ Бала-Хисара и Кызылбашскагоквартала, былъ разрушенъ

и сожженъ окончательно; пожитковъ всякихъ уничтожено огромное ко
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Когда такимъ образомъ разрѣшена была и вторая зада

ча, Британскимъ войскамъ велѣно было спѣшить оставле

ніемъ страны, и 12-го октября оба корпуса выступили по

дорогѣ на Пишаверъ, таща съ собою всю артиллерію кото

рая отдана была Эльфинстономъ, и толпы сишаевъ которые

оставлены были, передъ выступленіемъ его, больными и ра

неными, или спаслись отъ гибели постигшей товарищей ихъ

6-9 января, но изувѣченные ранами и морозомъ 11. Фетхъ

Дженгъ, чувствовавшій что безъ поддержки Британцевъ нель

зя ему будетъ царствовать надъ Афганистаномъ, про

силъ и, вмѣстѣ съ семьею покойнаго Шаха Шеджа, по

лучилъ дозволеніе удалиться въ Индію подъ охраною отсту

павшихъ войскъ. Кызылбашамъ (см. выше, стр. 252) и дру

гимъ партіямъ враждебнымъ Мохаммедзайцамъ нужно было

имѣть государемъ хоть кого-нибудь: они возвели на пре

столъ малолѣтнаго сына Шаха Шеджа, Шагпуръ-Мирзу.

На пути до Пишавера, корпусъ Поллока, слѣдовавшій впе

реди, не встрѣтилъ никакой задержки; корпусу-же Нотта,

шедшему сзади, приходилось не разъ, какъ въ Гефтъ-Кóтелѣ,

такъ и въ Хайберскомъ-Проходѣ, отражать нападенія, обра

щавшіяся, впрочемъ, преимущественно на обозъ. Въ возмез

діе за это разоряемы были встрѣчавшіяся на пути селенія

и зáмки. Разрушены были также укрѣпленія Джелальaбада

и Али-Месджида. Вслѣдствіе сильнаго падежа верблюдовъ

и другаго подъёмнаго скота, много орудій пришлось бро

личество. При множествѣ сухаго и тонкаго лѣса въ постройкѣ жилищь, не было

возможности удержать распространенія пламени, разъ занялось оно. Пожаръ не

прекращался все время пока стояли мы около города, и видѣнъ былъ намъ, на

обратномъ нашемъ пути, до самаго вступленія въ Хурдъ-Кабульское Ущелье.

Взорвана и разрушена была также большая мечеть которую выстроили

Афганцы въ память успѣшнаго истребленія ими Эльфинстоновой арміи, мечеть

звавшаяся, потому, «Френгскою».

9 По Гринвуду (1. с. рр. 255), число этихъ калѣкъ, взятыхъ съ собою Полло

комъ, простиралось до 2.000 человѣкъ, почти все съ отмороженными руками или

IIОгами,
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сить на дорогѣ; и такъ спѣшили войска Поллока и Нотта

убраться поскорѣе изъ враждебной страны, что повсюду

оставляли непохороненными, не только кучами устилавшіе

путь ихъ скелеты несчастныхъ жертвъ отступленія 6-12ян

варя, но и тѣла товарищей падавшихъ въ стычкахъ съ гор

цами при собственномъ ихъ слѣдованіи. Черезъ Пенджабъ

войска прошли безъ затрудненій со стороны Сейковъ, че

резъ Сетледжъ переправились 17-22 декабря, и въ Фируз

шурѣ встрѣчены были самымъ торжественнымъ образомъ.

Вмѣстѣ-съ-тѣмъ Достъ-Мохаммеду съ семьею дано разрѣ

шеніе возвратиться въ Афганистанъ; 20января (1843) при

былъ онъ въ Лагоръ, принятъ былъ Сейками самымъ друже

любнымъ образомъ, изатѣмъ вступилъ въ Кабулистанъ черезъ

Пишаверъ **.

Таковъ былъ исходъ достопамятной и въ высшей сте

пени поучительной для политиковъ и администраторовъ Ин

до-Британской экспедиціи въ Афганистанъ. Ненужная и

несообразная съ началами справедливости, не привела она

къ осуществленію ни одной изъ предполагавшихся цѣлей 19.

Пятнадцать милліоновъ ф. ст. (болѣе90,000,000 р. сер.) и

болѣе осьмнадцати тысячь человѣческихъ жизней истрачены

были Англо-Индѣйскими властями не только во вредъ финан

совымъ и военнымъ средствамъ Индіи 1, но и со вредомъ

** Моганъ-Лаль, 1. с. П, 489-490; Гринвудъ, 1. с. рр. 254-287; Олленъ,

1. с. рр. 326-358; Нашъ, 1. с. р. 406; Кэй, 1. с. П, 363 и 37о-396.

" Это признано прокламаціею самого лорда Элленборо изъ Симлы отъ 1 ок

тября 1842, документомъ заключающимъ въ себѣ самую горькую критику на де

кларацію оттуда же и отъ того же числа, но за четыре года назадъ, изданную

лордомъ Оклендомъ. См. у Кэя, 1. с. П1, 376-377.

*" Кай, 1. с. П, 398; по Бюйсту, около 18 милліоновъ ф. ст.; по Бюйсту же

показано и число погибшихъ въ Афганистанѣ Британскихъ подданныхъ. Изъ

подъёмнаго скота пало въ транспортахъ болѣе 70.000 головъ однихъ верблюдовъ

(см. у Гюгеля, 1. с. 1V, 800-801). На значительную сумму погибло въ Афгани

станѣ и частнаго имущества Британцевъ, не только приЭльфинстоновомъ отступ

леніи, но и брошеннаго или сожженнаго при передвиженіяхъ войскъ вообще,

вслѣдствіе недостака въ подъёмныхъ средствахъ. Въ какихъ размѣрахъ падалъ
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для политическаго значенія Британцевъ въ цѣлой Азіи.

Удачныя дѣйствія Поллока и Нотта нисколько, какъ провоз

глашалъ Элленборо, не изгладили невыгоднаго для Англи

чанъ впечатлѣнія произведеннаго малодушіемъ Эльфинстона

и гибелью его корпуса: поспѣшное удаленіе Англо-Индѣй

скихъ войскъ изъ Афганистана осенью 1842 года, скорѣе

въ видѣ вынужденнаго отступленія чѣмъ побѣдоноснаго мар

ша ”, послужило въ глазахъ Афганцевъ неопровержимымъ

свидѣтельствомъ—не могущества Англіи, а—того что «Ин

дѣйскіе господа» не достаточно сильны чтобы овладѣть ихъ

страною, и удержаться въ ней 19. Уваженіе, которымъ имя

ихъ пользовалось дотолѣ въ странѣ, исчезло когда господа

эти показали слабость свою вблизи, и, вслѣдствіе Тамерла

новскихъ опустошеній сопровождавшихъ движеніе корпусовъ

Поллока и Нотта, естественно замѣнилось враждою. Не

угодивъ управленіемъ своимъ въ Афганистанѣ ни на одну

изъ партій въ этой странѣ, местію своею надъ Кабуломъ

причинили Британцы наиболѣе вреда, не тѣмъ кто былъ

виновенъ въ коварномъ убійствѣ ихъ соотечественниковъ, а

самому мирному классу населенія—Индѣйцамъ; и, уходя

изъ страны, самыми горькими порицателями своими остав

ляли они тѣхъ которые были имъ наиболѣе преданы и наи

усерднѣе служили — потому-что, предавъ забвенію ихъ услу

ги, безжалостно и безчестно покидали этихъ людей на жер

тогда скотъ, и сколько вслѣдствіе того терялось даромъ навьюченныхъ на него

припасовъ и пожитковъ, можно заключать изъ страшной картины которая пред

ставилась, передъ подъёмомъ на Боланскій-Перевалъ, отряду Энгланда, слѣдовав

шему изъ Синда въ Кандагаръ: «Равнина здѣсь— разсказываетъ Олленъ— на

протяженіи полумили въ длину и столько же въ ширину, сплошь покрыта была

тушами околѣвшихъ верблюдовъ; узкая полоса дороги прочищена была середи

этой падали, до стоило только взять немного вправо или влѣво, такъ ужъ почти

не представлалось возможности пробраться между гнившими трупами; такъ тѣсно

лежали они одинъ подлѣ другаго» (Diarу of a march throngh Sinde and Аfahа

nistan, р. 103).

9 Это слова Глейга, въ его 8ale's brigade in Аlghanistan, р. 127.

9 Моганъ-Лаль, 1. с. П, 489.
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тву безпощаднымъ врагамъ ихъ *". Считавшагося непріяз

неннымъ интересамъ Британіи владѣльца Кабульскаго хо

тѣли выжить Англичане изъ Афганистана снаряжая «Инд

скую-Армію», и кончили походъ тѣмъ что того же самаго

владѣльца сами же и возвратили въ страну изъ которой

изгнали его: тяжкій и горестный для Британскаго, великій

для всѣхъ правительствъ, урокъ не вручать администраціи от

даленными окраинами своими, и командованія войсками въ

нихъ, людямъ незнающимъ, безхарактернымъ и неспособ

нымъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, ни опознаться,

ни дѣйствовать сообразно съ истинными интересами отече

ства 49,

** Моганъ-Лаль, П, 490. Неблагодарность Англичанъза важныяуслуги оказан

ныя имъ Гуламъ-Ханомъ Попельзайскимъ останется навсегда пятномъ на ихъ

правительствѣ. См. тамъ же, П, 273-287.

** Едва-ли о какомъ другомъ эпизодѣ въ исторіи Азіи написано и напечатапо

было столько, какъ о походахъ и господствѣ Англичанъ въ Афганистанѣ въ

1839-1842 годахъ. Въ свое время всѣ журналы и газеты въ Индіи и даже Ве

ликобританіи набиты были корреспонденціями и разсужденіями о предметѣ. Са

мый важный источникъ для изученія этого эпизода— парламентскія синія

книги, заключающія въ себѣ оффиціальную переписку по дѣламъ Афганистана

между начальственными лицами тамъ и въ Индіи за означенные годы. Всего вы

шло ихъ шесть томовъ іn-foliо. Изъ лицъ участвовавшихъ въ походѣ «Индской

Арміи» отъ Синда до Кабула въ 1838— 1839 годахъ, описанъ онъ: капитаномъ

Гэвлокомъ (Нenrу Наvelock), въ двухъ томахъ іn-89, подъ заглавіемъ: Мarra

tive of the var in Аfighanistan, in 1838-1839. Поndon, 1840; медикомъ Кен

нэди (Кich. Наrtleу Кennedу,М. П.): Narrative of the camрaign of the Аrmу

оt the lndus, in Sind and Кaubool, in 1838-1839. London, 1840, двѣ части іn-89;

маіоромъ Отрамомъ (Лames Оutram): Кough notes of the саmрaign in Sinde

аnd Аfféhanistan, in 1838-1839. Воmbaу, 1840, in-12 (второе изданіе вышло въ

Лондонѣ); маіоромъ Гаугомъ (V. Нough): А marrative of the march and

ореrations of the Аrmу of the 1ndus, in thе уеars 1838-1839. Поndon, 1841,

толстый томъ іn-89; медикомъ Аткинсономъ (Лames Аtikinson): Тhe eхреdition

intо Аfighanistan; notes and sketches descriptive of the сountrу, сontained in а

рersonal narrativе during thе саmрaigns of 1839 and 1840, uр tо the surrender

оf Пost-Мahomed Кhan. London, 1842, in-89; и капитаномъ Оглемъ (Оgle):

Тhe camрaign in Аllghanistan: journal оf an officer оf the armу of theІndus—

въ Аsiatiс Лournal for Вritish and Еoreign Гndiа, Сhinа and Аustralasia, mev

series, vol. ХХХП1-ХХХVП1. Иллюстраціею къ этимъ сочиненіямъ служитъ

собраніе рисунковъ изданное Джаксономъ (8ir Кeith А. Лackson): Vievs
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Едва успѣли «торжествующіе» Британцы перешагнуть за

индъ, какъ Экберъ-Ханъ налетѣлъ изъ-за Гинду-Куша, на

несъ пораженіе партіи поддерживавшей Пагпуръ-Мирзу,

овладѣлъ Бала-Хисаромъ, захватилъ тамъ все имущество

его, и заставилъ бѣднаго мальчика, чтобы спасти жизнь

за лампашная, попа вкetches taken during thе саmрaign ot the Аrmу оt thе

1545. 1юціоn, 1841. Походъ Теймуръ-Мирзы изъ Пенджаба на Кабулъ черезъ

пищалеръ описанъ участвовавшимъ въ немъ поручикомъ Барромъ (У. Ваrr), въ

5шеніи подъ заглавіемъ: Кabul and the Рanjab. О военныхъ дѣйствіяхъ 1541

5 около Бамiяна и въ Кутестанѣ Кабульскомъ имѣемъ разсказы очевидца въ

книгѣ капитана Борслема (Кolо Вurslem): А реер intо Тооrkisthan. London,

1846, in-89. О событіяхъ со времени Кабульскаго возстанія осенью 1841, о ги

бели Эльфинстонова корпуса, и о пребываніи въ плѣну у Афганцевъ до осени

1842, изданы записки очевидцевъ: поручика Ира (Vinсent Еуre)—Тhe mili

шагу ореrations at Сabul, vhich ended in the retreat and destruction ot the Вri

tish armу, januarу 1842; vith а journal оt imрrisonmentin Аlighanistan. London,

184з;, in-89; и леди Сэл ь (8ale)—Аjournal оt thе disasters in Аfighani

stan, 1841 -1842. London, 1843, in-89. Главные печатные матеріалы для исторія

Сзлева похода изъ Кабула въ Джелальабадъ и «сидѣнья» тамъ заключаются въ

книгахъ: той же леди Сэль — Sire Кobert. Saleis defence of Лelalabad. Lon

don, 1846; и пастора Глейга (О. К. Сleig), находившагося при Сэлевомъ

отрядѣ — Sales brigade in Аlghanistan. London, 1846. Походъ отъ Пишавера

до Кабула и обратно второй дивизіи Поллокова корпуса нашелъ себѣ историка

въ принадлежавшемъ къ этому корпусу поручикѣ Гринвудѣ (Оreenvoоd):

Мarrative of the late vіctorious саmрaign in Аlghanistan under general Рolock,

міth recollections of seven уears? service in Гndiа. London, 1844, in-89. Эн

тландoво движеніе изъ Синда въ Кандагару, и Ноттовъ походъ оттуда до Пи

шавера черезъ Кабулъ описаны участниками ихъ: полковникомъ Стаси (8taсу),

въ его Мarrative of services in Вellochistan and Аfighanistan in thе уеars 1840

1842; и пасторомъ Олленомъ (Л. N. Оllen), въ его Пiarу of a march

through Sinde and Аffighanistan vith the troорs under the сommand of general

Sir Villiam Nott. London, 1843, in-89; какъ очевидецъ, разсказываетъ объ

этомъ походѣ и вообще о дѣйствіяхъ Нотта подъ Кандагаромъ капитанъ Нейль

(Мeill), въ своихъ Кecollections of four уеars? service in the Еast and the

орerations of the avenging armу of Аfighanistan. Множество любопытнѣйшихъ

свѣдѣній за все время пребыванія Британцевъ въ Афганистанѣ заключается,

какъ видѣли мы, въ Моганъ-Лалевой Life of the amir Dost-Мohammed Кhan

оf Кabul, including the vіctorу and disasters of the Вritish armу in Аigha

nistan. London, 1846, два тома in-89. Къ числу источниковъ о томъ же

относятся: письма полковника Денни, изданныя подъ заглавіемъ: Рersonal

marrative ot the camрaigns in Аlighanistan, Sinde, Веlochistan, etс. detailet

in a series ofletters of the late colonel Villiam Н. Пennie, С. В. Сomplied and

arranged bуV. Е. Steele, М. D. Пublin, 1843, in-129; записки о службѣ своей
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А

свою, бѣжать въ Пишаверъ. Вслѣдъ-за-тѣмъ, изгнанъ былъ

изъ Кандагара, и бѣжалъ въ Индію, подъ покровительство

Британцевъ, Сеффдаръ-Дженгъ: въ Кандагарѣ сталъ вла

ствовать опять возвратившійся изъ Персіи Когендиль-Ханъ

съ братьями. Не осталось въ странѣ, такимъ образомъ, ни

въ Индіи Генри Фэна (Еane), Стокелерова біографія генерала Нотта, и

множество другихъ, гдѣ экспедиція собственно не составляетъ главнаго предме

та. Къ этому же разряду источниковъ относятся и Французскія извѣстія за

ключающіяся въ Уoуаge dans l’1nde et dans le Golfe Рersique par V. Еon

tanіer (Рaris, 1844-1846), и въ Нistorу of the Аlghans, bу Л. Р. Кerrier (Пon

don, 1858). Первое общее обозрѣніе военныхъ дѣйствій Британцевъ въ Афга

нистанѣ за все время съ 1838 по 1843 годъ издано было въ Индіи докто

ромъ Бюйстомъ (Оeorge Вuist): Оutline of the operations of the Вritish troоря

in Scinde and Аffahanistan. Вombaу, 1843. Судя по извлеченіямъ и цитатамъ

у Гюгеля, это произведеніе въ высшей степени дѣльное. Первое общее обо

зрѣніе означенныхъ дѣйствій вышедшее въ Англіи составлено было, и весьма

удовлетворительно, на основаніи записокъ одного изъ участвовавшихъ въ экспе

диціи высшихъ военныхъ лицъ, Нашемъ (Сharles Nash): Нistorу of thе var in

Аighanistan, from its commencement to its close. London, 1843, in-89. Луч

шая исторія Афганистанской экспедиціи, нетолько въ политическомъ, но и въ

военномъ отношеніи, хотя авторъ ея и не имѣлъ претензій быть военнымъ исто

рикомъ, принадлежитъ перу Кэя (Лohn Villiam Кауe), который воспользовался

для своего труда бездною рукописныхъ матеріаловъ, какъ оффиціальныхъ, такъ и

частныхъ, слышалъ откровенные разсказы многихъ лицъ о событіяхъ въ кото

рыхъ сами они принимали участіе, и написалъ книгу свою не только съ рѣдкимъ

талантомъ, но и съ безпристрастіемъ, какому не знаемъ мы другаго примѣра.

первое изданіе его Нistorу оt the var in Аlghanistan вышло въ Лондонѣ, въ

1851 году; второе, съ большими перемѣнами и дополненіями—тамъ же, въ 1867,

въ трехъ томахъ іn-12. О компиляціяхъ по предмету изъ печатныхъ источни

ковъ, каковы Гюгелева (въ 1V-мъ томѣ его Каshmir und das Кeich der Siek),

5да. Неймашова (Пas Тrauersріel in Аlghanistan, въ ГХ-мъ томѣ Нistorisches

Таschenbuch Раумера), равно-какъ и о журнальныхъ статьяхъ, между которыми

много есть замѣчательныхъ, не упоминаемъ. Не упоминаемъ также и объ источ

никахъ разсказывающихъ о событіяхъ въ связи съ экспедиціею, но имѣвшихъ мѣсто

въ Синдѣ и Белуджистанѣ, каковы журналъ капитана Броуна (Вrown), Массо

нова записка о паденіи Келата, и т. д. Болѣе или менѣе подробный разсказъ

объ экспедиціи находится также во всѣхъ новѣйшихъ исторіяхъ Индіи, каковы

торнтонова, Орлихова и т. д. Наконецъ, имѣли мы въ рукахъ и Персид

скую книгу о предметѣ составленную Мунши Абдулъ-Керимомъ и отлитографи

рованную въ Канцурѣ, въ 1848 году: сочиненіе это, подъ заглавіемъ: Мухари

веи кабулъ у Кандагаръ, «О Кабульской и Кандагарской войнѣ», замѣчательно

единственно въ томъ отношеніи что на первомъ планѣ является здѣсь Шахъ

Шеджа, а объ Англичанахъупоминается мимоходомъ,лишь какъ осоюзникахъ его.

60
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кого изъ Саддозайцевъ, и перешла она обратно въ руки

Мохаммедзайцевъ. Но и эти-послѣдніе не замедлили возоб

новить свои распри. Преобладаніе Экбера тяготило его род

ственниковъ; Шеджа-эд-Доулё (убійца Шаха Шеджа)и

Шемсъ-эд-Динъ успѣли сплотить партію Мохаммедъ-Зе

мана, и осадили Экбера въ Бала-Хисарѣ. Почти два съ

половиною мѣсяца, долженъ былъ онъ отсиживаться тамъ,

пока прибытіе изъ Индіи четырехъ братьевъ его не измѣ

нило положенія дѣлъ. Вслѣдъ за ними возвратился и самъ

Достъ-Мохаммедъ. Пріѣздъ его положилъ конецъ распрямъ,

такъ-какъ большинство народа стало на его сторонѣ, и онъ

снова возсѣлъ на престолъ свой въ Кабулѣ, наполнившемся

скоро прежними жителями 19. ,

Такую оскомину набила Британцамъ неудачная политика

ихъ въ Афганистанѣ, что они слышать болѣе не хотѣли объ

этой странѣ, оставили ее совершенно на произволъ соб

ственнымъ судьбамъ, и, отпуская Достъ-Мохаммеда, не обя

зали его никакими условіями. Онъ, какъ ни великодушно

поступали Британцы съ плѣнникомъ въ-продолженіе пребы

ванія его въ Индіи, не могъ забыть что имъ же обязанъ

былъ и низверженіемъ своимъ съ престола; но, ближе озна

комившись въ плѣну съ могуществомъ прежнихъ враговъ сво

ихъ, нисколько не чувствовалъ охоты ввязываться въ какую

либо съ ними ссору. Не таковы были расположенія сына

его Экберъ-Хана, который, привыкнувъ въ отсутствіе отца

играть роль народнаго героя, не хотѣлъ оставить роли

этой и теперь. Вмѣсто-того-чтобы помогать отцу въ заботахъ

его объ умиреніи страны и возстановленіи въ ней возможна

го благосостоянія, Экберъ только мѣшалъ ему, предаваясь

воинственнымъ замысламъ, ссоря его съ сосѣдями, и возбуждая

народъ къ войнѣ съ Британцами. Дошло, наконецъ, до того

что сынъ-везирь (Экберъ оставленъ былъ Достомъ въ этой

** Кэй, 1. с. П, 392-394; Феррьё, 1. с. рр. 384-886.
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должности, на томъ основаніи что занималъ ее при Фетхъ

Дженгѣ) объявилъ отцу-государю что намѣренъ заправлять

дѣлами по-своему, не спрашиваясь его; и когда эмиръ по

зволилъ себѣ, несмотря на этотъ запретъ отъ сына, вмѣ

шаться въ распрю которую послѣдній затѣвалъ съ дядею

Когендиль-Ханомъ, Экберъ погрозилъ отцу заключеніемъ въ

темницу. Сносившій дотолѣ дерзости и своеволіе сына,

Достъ-Мохаммедъ рѣшился наконецъ избавиться отъ его

гнета, и скрылся изъ Бала-Хисара подъ защиту Кызылба

шей. Экберъ потребовалъ у нихъ выдачи отца, и неизвѣстно

до какихъ крайностей дошелъ бы, еслибы не отравился въ

это время неумѣреннымъ пріемомъ какого-то конфортатива.

Со смертію Экбера, въ началѣ 1847 года, руки у Достъ

Мохаммеда развязались, но не совсѣмъ еще, такъ-какъ мно

гочисленные приверженцы которыхъ успѣлъ пріобрѣсти себѣ

Экберъ, и во главѣ ихъ Мохаммедъ-Шахъ-Ханъ Гильджій

скій, не хотѣли повиноваться. Пришлось укрощать возму

тившихся Гильджійцевъ силою оружія; но и послѣ успѣш

наго достиженія этой цѣли съ огромными, впрочемъ, усиліями,

не могъ еще Достъ-Мохаммедъ счесть себя опять владыкою

своихъ подданныхъ: новыя волненія, вскорѣ затѣмъ возник

шія, вслѣдствіе непопулярности Доста за нерасположеніе

его къ явной враждѣ съ Британцами, принудили эмира воз

вести въ санъ везиря другаго сына своего, Хайдеръ-Хана,

нравившагося народу, какъ и покойный Экберъ, ненавистію

своею къ владыкамъ Индіи, и отдать въ распоряженіе его

всю военную часть, оставивъ въ собственныхъ рукахъ лишь

гражданское управленіе. Результатомъ этого было немедлен

ное соглашеніе съ враждебноюБританцамъСейкскою партіею,

которая, за помощь противу нихъ, уступала Досту Пишавер

скую-Область 49, и занятіе этой области его войсками. За

9 Подъ покровительствомъ Британцевъ эта область, вмѣстѣ съ другими Сейк

скими владѣніями, находилась уже съ 1846 года, а съ весны 1847 года жилъ въ

Пишаверѣ и Англійскій резидентъ, маіоръЛоуренсъ, съ нѣсколькими помощниками.

604
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тѣмъ, осажденъ былъ и взятъ (3 января 1849) занятыйуже

Англичанами Атокъ. Довольный этимъ пріобрѣтеніемъ, Достъ

не хотѣлъ двигаться далѣе; но не долго торжествовалъ онъ

и здѣсь: поразивъ окончательно Сейковъ, и заставивъ поло

жить оружіе всѣ войска ихъ, Англичане, въ мартѣ 1849

года, заняли Атокъ безъ боя, переправились черезъ Индъ,

и преслѣдовали бѣжавшаго Достъ-Мохаммеда до Хайбер

скихъ ущелій съ такою быстротою что едва не захва

тили. Отселѣ, вмѣстѣ съ окончательнымъ паденіемъ цар

ства Сейковъ, присоединена была къ Англо-Индѣйскимъ

Владѣніямъ, вмѣстѣ съ Пенджабомъ, и принадлежавшая до

толѣ Сейкамъ Область Пишаверская 91.

Остальныя части Кабулистана продолжали оставаться и

до настоящей минуты остаются еще независимыми, подъ

управленіемъ Достъ-Мохаммеда и его сыновей. Въ старо

сти его судьба оказалась благосклоннѣе къ нему чѣмъ въ

молодости; въ послѣдніе пятнадцать лѣтъ жизни удалось эми

ру достигнуть многихъ изъ тѣхъ цѣлей къ которымъ онъ

стремился: удалось, не теряя самостоятельности, войти въ

союзъ съ Индо-Британскими властями, и, при содѣйствіи

ихъ, распространить владѣнія свои, на сѣверѣ, до Аму

Дарьи, завладѣвъ Балхомъ, на югѣ—до Кандагара, ко

торый захватилъ онъ по смерти брата, Когендиль-Хана, и,

наконецъ, на западѣ — до Герата, который, послѣ долго

временной осады, взялъ онъ приступомъ, 26 мая 1863 года.

Здѣсь же, черезъ восемь дней послѣ того (2 іюня), и

умеръ Достъ-Мохаммедъ, 72-хъ лѣтъ отъ роду, назначивъ

преемникомъ своимъ сына, Ширъ-Али-Хана. «По смерти

эмира—предсказывалъ Моганъ-Лаль, въ 1846 году —

государство его распадется на нѣсколько малыхъ владѣній,

9 феррье, 1. е. р. звз-40; Рарегs relating tо nе гuцыѣ (1847. твару

рresented tо both honses of. Рariament bу сошmand оt Нer Мaiestу, паду нашъ

рр. 391, 419, 428, 483, 509-б11, 624. . Т "
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одно отъ другаго независимыхъ, подъ управленіемъ сыновей

его, и пойдутъ нескончаемыя интриги и междоусобія, со

провождаемыя убійствами и грабежемъ торговцевъ» **. Такъ

и случилось 19. . .

Поканчиваемъ съ историческимъ отдѣломъ нашихъ до

полненій замѣчаніемъ что предсказанія Борнса (см. выше,

стр. 900-901) которыми, четверть столѣтія тому, пугалъ онъ

соотечественниковъ, и теперь еще весьма далеки отъ испол

ненія; да если и осуществятся когда-либо, то, при правиль

номъ пониманіи интересовъ своихъ, какъ Британіею, такъ

и Россіею, не должны повести къ враждебному между ними

столкновенію: игра въ преобладаніе надъ Среднею - Азіею,

не только политическое, но даже и торговое—такая игра

въ которую не окупятся свѣчи, ни для той, ни для другой

стороны.
4

** Тhe lite of thе Аmir Dost-Мohammed-Кhan, 1, 230.

** О личности и образѣ жизни Достъ-Мохаммеда самыя подробныя свѣдѣнія

сообщены Гарланомъ въ УП-й главѣ его Мemoir оf 1ndiа and Аughanistan(Рhi

1adelphiа, 1842), рр. 117-172. Подробности о женахъ его и вообще семьѣ, см. у

Моганъ-Лаля, 1. с. 1, 214-229, и П, 497. Вотъ списокъ сыновьямъ его, по

этому-послѣднему, составленный въ 1845 году, съ показаніемъ ихъ матерей, спи

сокъ не безполезный для пониманія настоящихъ событій въ Афтанистанѣ:

Мохаммедъ-Эфзель-Ханъ и отъ дочери Муллы Садикъ-Али, Бангаш

5225.2225.2. 12”.”

Мохаммедъ-Экремъ-Ханъ — отъ дочери Бакы-Хана, Перванскаго сердаря.

Мохаммедъ-Аслемъ-Ханъ "у отъ вдовы Шаха Махмуда, бывшей потомъ

Мохаммедъ-Хасанъ-Ханъ I, въ замужествѣ за Азимъ-Ханомъ, старшимъ

Мохаммедъ-Хусейнъ-Ханъ I братомъ Доста.

Вали - Мухаммедъ - Ханъ — отъ внуки Джегантиръ-Хана, Торайскаго сер

даря.

Мохаммедъ-Экберъ-Ханъ

Гуламъ-Хайдеръ-Ханъ

Мохаммедъ-Пирали-Ханъ

Мохаммедъ-Эминъ -Ханъ

Мохаммедъ-Перифъ-Ханъ

Султанъ-Джанъ, пасынокъ — отъ дочери Садикъ-Хана Джеванширскаго,

вдовы Азимъ-Хана.

Кромѣ поименованныхъ шести, было тогда у Доста-Мохаммеда еще восемь

женъ, отъ которыхъ не имѣлъ онъ дѣтей.

отъ дочери Хаджи-Кехметуллахъ-Хана, лю

бимой жены Доста.
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Баміянскій путь къ Кабулистану изъ долины Аму

Дарьи, по свѣдѣніямъ собраннымъ въ-теченіе послѣд

нихъ тридцати лѣтъ. «чь

(посвящается С. А. Хрулеву и М. Г. Черняеву)

Глава «Землевѣдѣнія» Риттерова о Кабулистанѣ заклю

чаетъ въ себѣ описаніе не только страны этой собственно, но

и спуска съ нагорной площади Кабульской къ низменнымъ рав

нинамъ Аму-Дарьи черезъ долину Баміянскую и перевалы

ведущіе къ этой долинѣ съ юга и съ сѣвера. Обязаны мы,

потому, дополнить и это-послѣднее описаніе, основываю

щееся у Риттера исключительно на извѣстіяхъ А. Борнса,

тѣми свѣдѣніями какія пріобрѣтены объ означенномъ спускѣ

послѣ выхода въ свѣтъ Борнсовыхъ Тravels intо Вokharа.

О другихъ спускахъ изъ Кабулистана въ долину Аму-Дарьи

не имѣлось въ 1835-хъ годахъ никакихъ свѣдѣній, почему

и Риттеръ ничего не могъ сказать объ этомъ предметѣ: не

многое чтó узнано съ тѣхъ поръ объ этихъ спускахъ сооб

щено уже нами, частію, въ статьяхъ о долинахъ Горбенд

ской, Перванской, Пенджширской и Камской (стр. 508-511,

513-515 и 562-581); остальное, чѣмъ обязаны мы Вудо

ву путешествію къ истокамъ Окса, должно найти себѣ при

личнѣйшее мѣсто при описаніи долины этой рѣки

1. свѣдѣнія хогогглфичкскля и топогглфичкскля.

О пути Баміянскомъ, послѣ выхода въ свѣтъ У-го тома

Еrdkunde Аsiens Риттера, изданы извѣстія нетолько нѣсколь

кихъ лицъ проѣзжавшихъ имъ послѣ Борнса, но и путе

шественника который ознакомился съ этимъ путемъ ранѣе

„лич



— 951 —

его, именно Муркрофта, въ 1824 году. Послѣдующими

о томъ же свѣдѣніями обязаны мы преимущественно Мас

сону (1832), Вуду (1837), Борслему (1840) и

Феррьё (1845). Въ-теченіе двадцати послѣднихъ лѣтъ ни

какая часть Баміянскаго пути не была посѣщена никѣмъ

изъ Европейцевъ; а какъ свѣдѣнія сообщенныя пятью по

мянутыми лицами относятся къ весьма недлинному періоду

времени, то,"въ избѣжаніе повтореній, сливаемъ мы ихъ въ

въ одинъ разсказъ, нитью въ которомъ послужитъ намъ ста

рѣйшее и обстоятельнѣйшее изложеніе Муркрофта.

Предѣломъ Кабулистанской-Долины съ запада признанъ

нами (см. выше, стр. 591) загибъ Гинду-Куша къ югу про

рѣзываемый перевалами Иракскимъ, Хаджихакскимъ и Пош

ти-Хаджихакскимъ.За помянутыми путешественниками пред

стоитъ, потому, слѣдить намъ уже по переходѣ ими черезъ

означенный загибъ.

Муркрофтъ и большинство лицъ послѣ него прони

кавшихъ изъ Кабула до Баміяна, слѣдовали туда черезъ пере

валъ Хаджихакскій, находящійся, по Вуду, подъ 34940” 18”

С. Ш., на абсолютной высотѣ 11,700 (поГриффиту, 12,100)

футовъ. Съ перевала этого западный скатъ Гинду-Куша

опускается въ долину Калу, вершиною своею выходящую къ

подножію горной громады Кути-Баба, которая открывается

глазамъ путешественника слѣва еще на пути къ Хаджи

хаку отъ Унайскаго-Перевала 99. Останавливаясь въ до

линѣ Калу, нѣкоторые изъ Англичанъ предпринимали оттуда

экскурсіи на Куги-Баба; въ томъ числѣ былъ и Борслемъ,

такъ описывающій свое восхожденіе: «Доставши проводника,

отправились мы утромъ (23 іюня 1840 года) въ половинѣ

шестаго, и, черезъ три часа довольно-труднаго и небез

опаснаго пути, достигли до вершины (?) Куги-Бабá. Пики

9 Муркрофтъ: Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes etc. П, 384-385; Вудъ,

въ Кероrts and рареrs etс. Весt. П, р. 24.
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999999994 часшіеся сіяли въ вѣнцѣ иныхъ, гдѣ

** *9999 4й явились черныя страны. слышишь ли?

99 Ч9994944ющагося съ вершины высокаго, „, „, „..

Р9999994 съ видомъ бурнаго моря старь, вы,„

** *9999 44шчче- Казалось будто рука всемогущъ. „..

99999 399919 внезапно и окаменѣть мрачные, „,

9 19. 99 разнообразныхъ и фантастическихъ дѣ

9999 39 Франѣ Гинду-Куша (tarier ange); ава. „.

99999999г9Р999499нъ: пикъ, съ котораго люда, „

999 Р999 495ъ другихъ на много миль въ окружны, „

Р9499449 чина вздымались на многія тысячи вы,

999 Р949- Величію зрѣлища способствовала итѣ,

999Т99994- 49999вшая вокругъ.Мы находились выше 35

99 499994 челятся дикія козы, обильныя въ этихъ дѣ

9949999» только одно живое созданіе— орелъ, рыца

994ѣ 499994 головами. Насытившись дикими прель

19999444ѣ 494 возвратились въ Калу къ 11 часамъ надъ „

утра-Здѣсь лагерь нашъ находился на абсолютной идеалъ, на

крайней-мѣрѣ, 9000 футовъ, а гранитные панки, купальцы

подымались надъ вами еще тысячъ на 6.oоо футь въ.. „L

Триффитъ восходилъ на Куги-Баба, въ августѣ 1546

Р9449 А0 высоты 13500 футовъ, на которой началъ

У99 мѣстами снѣга; покрытые ими пики подымалась, да.

сюда, казалось ему, еще на 1000—1,5оо футовъ, вѣдь,

Т994ѣрно же, Борисъ, а за нимъ и ледя самъ, аль

высшимъ пикамъ этого хребта высоту 18 ооо, а она...

449 19999 футовъ“. горная масса который наказы

99ственно имя Ани-Баба, вѣнчается тремя снѣговымъ дѣ

999499- «На западъ отъ этой массы рядъ высокихъ да.

994ъ тянется вдоль на сколько глазъ можетъ обнять, 4.

** А реер intо Тoorkisthan, pр. 34-36.

"49чтѣ о Вешка! Аsiat. Soe. Vol. Х, рр. воп.-soe; вѣрны, тѣ, за

99444 (черт. нал.), П, 241; Леля Саль: лоштац он не вышелъ въ двѣ,

віап., р. 419; Отрамъ: Кough notes etс. р. 127. ,
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таемъ у Гриффита 9. Теченіе рѣкъ Мюргаба и, въ-осо

бенности, Герируда показываетъ, однакожъ, что хребетъ Куги

Баба постоянно и сильно понижается въ направленіи къ

западу. На картѣ къ странствованіямъ Феррьё, весьма хо

рошо составленной, хребетъ этотъ изображенъ (по свѣдѣ

ніямъ которыя собралъ означенный путешественникъ 99)

посылающимъ. два отрога на юго-западъ, и раздѣляю

щимся затѣмъ на двѣ вѣтви, изъ коихъ западная, со

ставляющая по-видимому продолженіе становой гряды хреб

та, служитъ переходнымъ звеномъ соединяющимъ хребетъ

этотъ съ Эльбурзскимъ, а сѣверо-западная теряется въ вы

сокихъ степяхъ спускающихся къ руслу Аму-Дарьи. Изъ

югозападныхъ отроговъ, первый съ востока, отдѣляющійся

отъ становой гряды Куги-Баба около 65? 15" В. Д. (отъ

Парижа), не обозначенъ у Феррьё никакимъ названіемъ;

второй, отдѣляющійся на 20” западнѣе перваго, изобра

женъ идущимъ на З103. подъ именемъ Сіяла-Кута. Раз

дѣленіе становой гряды на двѣ вѣтви показано имѣющимъ

мѣсто въ широтѣ Баміяна, подъ 639507 В. Д. (отъ Пари

жа), причемъ западная вѣтвь, направляющаяся къ Герату,

и въ меридіанѣ его уклоняющаяся на сѣверъ до паралели

Мemгеда, обозначена именемъ Сефидя-Кута. Отъ Сіягъ-Куга

Сефидъ-Кугъ отдѣляется долиною р. Герируда, а отъ

слѣдующей сѣвернѣе остальной вѣтви—долиною р. Мюр

габа. На сѣверѣ, къ корыту Аму-Дарьи, Куги-Баба спу

скается здѣсь (между Мюргабомъ и Дегасомъ), по-види

мому, рядомъ обрывистыхъ террасъ, въ которыхъ рѣки бѣ

гущія съ одной террасы на другую прокладываютъ себѣ

путь въ видѣ глубокихъ тѣснинъ. Послѣдняя изъ означен

ныхъ террасъ, граничащая уже съ низменностію Аму-Дарьин

скаго прибрежья, переходитъ въ нее крутымъ обрывомъ,

9 Лоцrn. of Вengal Аsiat. Soe. Vol. Х, р. 801.

9 Уоуages, en Рerse, dans l'Аlghanistan etс. Уol. 1, р. 443-446.
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имѣющимъ, казалось Борнсу, до 2,500 футовъ высоты надъ

означеннымъ прибрежьемъ ?”.

Потокъ орошающій долину Калу сбѣгаетъ въ Куги-Баба,

и, направляясь на сѣверъ, сливается скоро съ рѣкою те

кущею отъ запада, изъ долины Баміянской; соединенный токъ

ихъ, принявъ въ себя нѣсколько рѣчекъ, слѣва, является

затѣмъ подъ именемъ рѣки Сюрхаба, составляющей одно

изъ верховьевъ Рѣки-Гóри, впадающей въ Аму-Дарью 9.

Другое верховье р. Гóри—тоже на западѣ, въ долинѣ Кег

мерд'ской. Это заставляетъ думать что отъ Куги-Баба́йскаго

Хребта къ сѣверу, между меридіанами Балха и Хульма, тя

нется къ Аму-Дарьѣ высокое, но плоское нагорье, спускаю

щееся вправо, къ востоку, въ долину р. Гори рядомъ отро

говъ или, вѣрнѣе сказать, длинныхъ мысовъ, съ промежу

точными между ними долинами, каковы Баміянская, Сиган

ская и Кегмердская: черезъ мысы эти, или отроги, и идутъ

тѣ перевалы которыми сообщаются между собою означен

ныя долины. Принимать-же эти отроги, какъ принимаютъ

Гумбольдтъ и его послѣдователи, за широтныя гряды пара

лельныя становому хребту Гинду-Куша, и составляющія за

падное его продолженіе (сравн. сказанное выше на стр. 540)

—нѣтъ никакого основанія, тѣмъ-болѣе что такихъ паралель

ныхъ грядъ не замѣчено Вудомъ и далѣе къ востокудо Ба

ДАХП18118. ,

Въ тойже горной грядѣ которая прорѣзывается Хаджи

хакскимъ-Переваломъ существуютъ, знаемъ мы уже (см. вы

ше, стр. 590), два другіе перевала, которыми идутъ двѣ

другія дороги соединяющія Кабулъ съ Баміяномъ: перевалъ

Иракскій, къ сѣверу отъ Хаджихакскаго, и перевалъ Пюшmи

Хаджихакскій— къ югу отъ него. Дорога изъ Кабула

пролегающая черезъ Иракскій-Перевалъ, по спускѣ съ него

на западъ, выходитъ въ нижнюю часть Баміянской-Долины,

? Тravels intо Вokharа (втор. изд.), П1, 202.

9 Муркрофтъ, 1. с. П, 358, 386.
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къ сліянію Калуйской рѣчки съ Баміянскою. Дорога черезъ

Пюшти-Хаджихакъ огибаетъ Баміянскую-Долину съ юга, и

выходитъ, черезъ самое верховье ея, прямо на Акробат

скую- Степь 91. Массонъ изъ Бисутскаго-Округа проникъ

въ долину Калу переваломъ Свяm-Рикскимъ; тождественъ

этотъ перевалъ съ Пюшти - Хаджихакскимъ, или нахо

дится южнѣе его, сказать трудно, такъ-какъ у Вуда, упо

минающаго о дорогѣ Пошпи-Хаджихакскимъ Переваломъ, не

встрѣчаемъ никакихъ о немъ подробностей. Что касается до

Массона, вотъ чтó говоритъ онъ: «Съ вершины перевала, усѣ

янной огромными обломками отъ скалъ, открылся великолѣп

ный видъ на горную страну вокругъ. Подъ нами виднѣлись

внизу немногіе замки Сіяла-Сентской волости, куда предстояло

намъ спуститься по длинному и обрывистому скату. Влѣво,

въ самомъ близкомъ разстояніи, подымались крутыя вершины

Куги-Баба. Миръ Езданъ-Бахшъ (см. выше, стр. 89 и 886)

указывалъ намъ на мѣстоположеніе Горбенда и другихъ

пунктовъ. Харзаргскій-Замокъ его находился тоже вправо,

не въ-далекѣ отъ перевала. Спускъ съ этого-послѣдняго

оказался такъ труденъ что бóльшая часть изъ насъ пред

почла спѣшиться и вести коней въ поводу. Добравшись до

Сіягъ-Сенга, взяли мы на западъ, и черезъ два длинные

перевала съ закругленными вершинами, всё по снѣгу, спу

стились въ лощину, изъ которой и вышли, наконецъ, на до

лину Калу. Мѣсто гдѣ остановились мы, на западной око

нечности этой долины, было свободно отъ снѣгу, покрывав

шаго холмистыя возвышенности простиравшіяся къ югу отъ

насъ, и гóры къ сѣверу. По скатамъ высотъ окаймляющихъ

долину виднѣлись небольшія полосы засѣянныя пшеницею,

ещезеленою, но уже засыпанною снѣгомъ. Ббльшая часть

хлѣбовъ была уже, впрочемъ, созрѣвши и сжата, но лежала

еще въ скирдахъ необмолоченною» **.

** См. карту приложенную къ Борслемовой экскурсіи въ Туркестанъ.

9 Various journeуs, П, 376-377.
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Въ эту долину Калу спускается, видѣли мы, и обычная

дорога въ Баміянъ съ Хаджихакскаго-Перевала. Пересѣк

ши рѣчку пробѣгающую долиною, за рѣчкою этою дорога,

около замка Калу, главнаго въ долинѣ (которая отъ него

и получаетъ свое имя), на высотѣ 10.583 футовъ (по Гриф

фиту), подымается на одно изъ сѣверныхъ оплечій Куги

Баба, и, прорѣзавъ его въ перевалѣ тоже именующемся у

большинства путешественниковъ Калуйскимъ, но собственно

зовущемся Пенджъ-Пелена (по Вуду) или Гефта-Пайлана

(по Массону) 99, спускается въ другую меридіанную долину,

выходящую устьемъ своимъ уже въ поперечную Баміянскую.

Подъемъ на этотъ перевалъ съ восточной стороны нѣсколько

крутъ, но дорога широка, незавалена каменьями, и скоро вы

ходитъ на возвышающуюся постепенно степь, съ вершины

которой видна уже и Баміянская-Долина съ ея идолами 9.

По Борнсу, Калуйскій.-Перевалъ долженъ имѣть около

18.000 футовъ 99, по Гриффиту—12,481 футъ абсолют

ной высоты; Муркрофтъ также считаетъ его выше Хаджи

хакскаго; одинъ только Вудъ полагаетъ что абсолютною вы

сотою своею уступаютъ онъ послѣднему, хотя и выше его

относительно къ окрестнымъ долинамъ **. На самой вершинѣ

перевала находится, по Борслему, маленькій замокъ, опо

ясываемый небольшою полоскою воздѣлываемой земли, участки

которой отдѣляются одинъ отъ другаго живою изгородью изъ

шиповника. Спускъ съ перевала пологъ и совершенно удо

** Пеленгѣ— по-Персидски «тигръ». Пайланъ Массоново есть или тоже слово,

но въ исковерканномъ видѣ, или множественное число отъ слова пиль, «слонъ».

Пенджъ — по-Персидски «пять», пефтъ— «семь». Почему перевалъ именуется

«Пятью-Тиграми», или «Семью-Слонами», неизвѣстно. Нѣтъ-ли тутъ утесовъ, ко

торые видомъ своимъ напоминаютъ этихъ животныхъ, подобно тому какъ скалы

на пути изъ Герденъ-Дивара къ подошвѣ Хаджихакскаго-Перевала имѣютъ,

по замѣчанію леди Сэль (см. выше, стр. 589), человѣческую фигуру?

** Массонъ: Various journeуs, П, 378.

** Тravels intо Вokharа. Перв. изд. П, 240.

** Вудъ, въ Кероrts and Рарers. Sect. П, 24; Гриффитъ— у Гауга, въ его

Маrch and ореratіons etc. Арреndiх, р. 72; Муркрофтъ, 1. с. П, 386.
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бенъ, но дорога, узнаёмъ отъ того же путешественника,

пролегаетъ по самой окраинѣ страшной, темной трещины

съ клокочущимъ въ глубинѣ потокомъ, тогда-какъ скалы

подругую сторону дороги представляютъ поразительный видъ,

рѣзко отдѣляющихся одно отъ другаго, наслоеній краснаго,

желтаго, синяго и коричневаго цвѣта ?. Спускъ этотъ при

водитъ къ верховью веселенькой долинки Топчи, орошае

мой извилистымъ ручьемъ, осѣняющимся горными ивами.

Тутъ есть зіяретъ въ честь Али, и нѣсколько замковъ крас

наго цвѣта, которымъ, по замѣчанію Массона, отливаетъ

здѣсь и почва, и бóльшая часть горъ?.. Долинка узка, но ста

рательно воздѣлывается; хлѣба здѣсь не высоки соломою, а

въ колосѣ превосходны?”. Абсолютную высоту селенія Топчи

опредѣлилъ Гриффитъ въ 9.075 футовъ 19. Мили черезъ

двѣ пути этою долинкою, въ урочищѣ Агенера («кузнецъ»),

открывается она въ Баміянскую 11.

Въ эту-послѣднюю можно проникнуть изъ долины Калу,

черезъ то же оплечье Куги-Баба (отдѣляющее Калуйскую

долину отъ Топчинской), и ниже Пенджа-Пеленга, въ пе

ревалѣ именующемся Шютюра.-Гердентскимъ («Верблюжья

Пея»). Отрамъ, гнавшійся черезъ этотъ перевалъ за Достъ

Мохаммедомъ, считаетъ его тысячами тремя футовъ выше

Хаджихакскаго, т. е. до 15.000 футовъ надъ уровнемъ океана,

чтó невѣроятно, такъ-какъ Шютюръ-Герденъ находится сѣ

вернѣе Пенджъ-Пеленга. Подъёмъ на него съ Кабульской

стороны крайне-крутъ: лошадей вели подъ устцы; спускъ

не такъ обрывистъ, но длиненъ. 19. Массонъ, два раза слѣ

довавшій этимъ переваломъ, тоже съ уваженіемъ отзывается

о крутизнѣ его и обрывистости ?.. Дорога къ нему изъ

** А реeр intо Тооrkisthan, р. 36-37.

9 Массонъ: Various journeуs, П, 378-379.

*? Леди Сэль, 1. с. р. 421.

9 См. у Гауга, 1. с. Арреndiх, р. 72.

19 Массонъ, 1. с. П, 379.

9 Коugh notes etc. р. 128-129.
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долины Калу спускается внизъ по этой долинѣ, вдоль бѣгу

щаго ею потока "", до ущелья Мoри, изъ котораго повора

чиваетъ влѣво; перекинувшись-же черезъ перевалъ, выхо

дитъ подругую его сторону, какъ и дорога съ Пенджъ-Пеленга,

къ верховью долинкиТопчи ?. Вслѣдствіе глубины снѣговъ

на Шютюръ-Герденѣ и Пенджъ-Пеленгѣ, Вудъ съ Лордомъ,

во второй половинѣ ноября 1837, избрали третій путь

изъ Калуйской долины въ Баміянскую, пролегающій помя

нутымъ ущельемъ Мори — по Вуду зовется онъ Пимури

(Рinuri, Рimooreе) —до самаго конца его. Ущелье это,

разсказываетъ Вудъ, обставлено отвѣсными скалами, трещи

ны въ которыхъ свидѣтельствуютъ о страшныхъ волкани

ческихъ потрясеніяхъ здѣсь происходившихъ. Сверху гро

зятъ тутъ путнику обваломъ нависшіе утесы, а внизу, подъ

тропинкою которою онъ пробирается, несется каскадами ре

вущій потокъ: встрѣчается такое мѣсто гдѣ поперекъ этого

потока, шаговъ на двѣсти, обрушившаяся скала перекину

лась въ видѣ моста. Изъ Морійскаго-Ущелья Калуйская

Рѣчка выбѣгаетъ въдолинку извѣстную подъ именемъ Зоха

ковой, и при устьѣ этой долинки, открывающейся въ Баміян

скую, сливается, какъ сказано уже, съ рѣкою бѣгущею изъ

этой-послѣдней 19. Пунктъ гдѣ происходитъ это сліяніе на

ходится, по опредѣленіюГриффита, на высотѣ 8,186 фу

товъ надъ уровнемъ океана 1". Морійскимъ-Ущельемъ спу

скались изъ Калу въ Баміянскую-Долину и Борнсъ съ

Моганъ-Лалемъ въ маѣ 1832 года, хотя Борнсъ и

не называетъ этого ущелья по-имени, а у Моганъ-Лаля

9 Уarious journeуs, П, 437-488 и 457.

9 Потокъ этотъ, извѣстный вообще подъ именемъ Калуйской-Рѣчки, назы

вается также, по Гриффиту, Суктар."омъ (8ooktar). Высота долины Калуйской

въ томъ пунктѣ, гдѣ рѣчка эта пересѣкаетъ дорогу съ Хаджихака, опредѣлена

Гриффомъ въ 9839 футовъ надъ уровнемъ океана. См. у Гауга, 1, с.

19 Уarious journeуs, П, 379. «

9 Вудъ: Journeу to the source of the river Охus, р. 204-205.

** У Гауга, 1. с. Арреndiх, р. 72.
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подъ именемъ Мoри упоминается нето ущелье, нето пере

валъ 19. Вудъ упоминаетъ еще и о четвертой дорогѣ изъ

долины Калу въ Баміянъ, называя ее Кида-Ханейскою (Кid

Кhaunah) 19: не та ли это дорога чтó на картѣ у Борс

лема показана пролегающею черезъ оплечье Куги-Баба

влѣво, т. е. выше, Пенджъ-Пеленгскаго Перевала, и по

томъ спускающеюся также въ долинку Топчи?

Относительно общаго характера страны отъ Унайскаго

Перевала до Баміяна,Муркрофтъ замѣчаетъ что она сильно

напоминаетъ посѣщенный имъ передъ тѣмъ Ладакъ: «Ра

стительность въ обѣихъ весьма-сходна; мы встрѣтили тотъ

же гималайскій ячмень и прангъ, хотя не столь рослые,

но растущіе въ обиліи, и множество ревеня съ круглыми

листьями безъ зубцовъ, который, и въ сыромъ видѣ, и ва

реный, употребляется здѣсь въ пищу, тогда-какъ сушеныя

листья его идутъ на зимній кормъ рогатому скоту»”.

Отъ Агенера дорога въ Баміянъ, пересѣкши Баміянскую

Рѣку, поворачиваетъ на западъ, и тянется вверхъ по ея те

ченію, окаймляемому зеленью барбарисовыхъ кустовъ, гре

бенщика и горной ивы. Долина Баміянская, разсказываетъ

Леди Сэль (которая, вмѣстѣ съ другими «заложниками»,

провела здѣсь нѣсколько дней въ началѣ сентября 1842),

очень плодородна и производитъ въ-особенности зерновой

хлѣбъ; но произращается здѣсь также много бобовъ и го

роху. Чѣмъ выше, тѣмъ просторнѣе становится долина, но

** Въ примѣчаніи С1.ХVП, на стр. 268, сказано ошибочно что Шюшюръ-Гер

ден"скій-Перевалъ у Моганъ-Лаля соотвѣтствуетъ Хаджихакскому у Борнса. Это

описка: вмѣсто Хаджихакскому, надо читать Калуйскому. Но на какой соб

ственно перевалъ, Шютюръ-Герденскій или Калуйскій (т. е. Пенджъ-Пеленгскій)

сталъ подыматься и не поднялся Борнсъ, не видно яснымъ образомъ, ни изъ его

разсказа, ни изъ Моганъ-Лалева. Ясно одно—что ни того, ни другаго изъ этихъ

переваловъ они не переѣзжали, а пробрались въ долину Баміяна черезъ Морій

ское-Ущелье.

? Кероrts and Рарers, etс. Sect. П, р, 25.

* Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes etc. П, 386.
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нигдѣ ширина ея не превышаетъ мили 91. Въ невысокихъ

горахъ ограждающихъ ее съ сѣвера скоро начинаютъ пока

зываться искуственныя пещеры (самучь), и чѣмъ ближе къ

Бамiяну, тѣмъ многочисленнѣе становятся онѣ. Около замка

Мира-Могаммедъ-Топчи впадаетъ въ Баміянскую-Рѣку ру

чей славящійся обиліемъ форелей, рыбы рѣдкой въ этой

сторонѣ **. За помянутымъ замкомъ скоро показываются

влѣво, на отдѣльномъ холмѣ, развалины Гульгульской цита

дели, а тамъ и самый Баміяна съ колосальными идолами на

противуположной ему сторонѣ долины 19.

Выше упомянуто объ Иракскомъ-Перевалѣ которымъ

пролегаетъ одна изъ трехъ дорогъ отъ Кабула къ Бамiяну,

выходящая въ нижнюю часть Баміянской-Долины. Подроб

ностей объ этой дорогѣ по юго-восточную сторону перевала

не имѣется. Массонъ, съ частію отряда Хаджи-Хана Какер

скаго (см. выше, стр. 876 и 893), подымался на него

зимою 1832 года, съ запада, изъ Баміянской-Долины, и

вотъ чтò находимъ въ его книгѣ какъ объ этомъ пути, такъ

и вообще о странѣ между Баміянскою-Рѣкою и вершинами

Горбендской, гдѣ, кромѣ его, никого изъ Европейцевъ не

бывало: «Спускаясь внизъ по теченію Баміянской-Рѣки отъ

урочища Агенгеръ, скоро увидѣли мы вправо — разсказы

ваетъ Массонъ—развалины Зохакова-Городища, и перейдя

затѣмъ въ бродъ Калуйскую рѣчку, впадающую тутъ въ Ба

міянскую, стали подыматься, въ гору насупротивъ помянутаго

городища, къ перевалу Иракскому. Дорога была хороша и

подъёмъ отлогъ. Вершина перевала оказалась широкою

степью, отовсюду открытою вѣтрамъ, самые жестокіе изъ

коихъ здѣсь — сѣверозападные. До-сихъ-поръ земля на

пути нашемъ оказывалась всюду покрытою снѣгомъ; на по

верхности перевала не было его нисколько: весь сдуло

9 Лournal оt thе disasters etс. р. 421.

9 Борслемъ, 1. с. р. 37.

9 Массонъ, 1. с. П, 379.
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вѣтрами. Спускъ съ перевала, нѣсколько крутой, привелъ

насъ, черезъ небольшую каменистую лощину, въ широкую

долину Ирак“скую, гдѣ считается до двадцати обитаемыхъ

замковъ. Долина воздѣлывается въ значительныхъ размѣ

рахъ, и орошается рѣчкою бѣгущею отъ юга къ сѣверу,

со многими водяными на ней мельницами. Перейдя черезъ

эту рѣчку, повернули мы къ сѣверу, и, слѣдуя по теченію

ея, вышли черезъ ущелье въ небольшую долинку съ двумя

тремя"замками, а изъ нея — въ другую попросторнѣе, съ

наклономъ къ СВ., гдѣ оказалось четыре или пять замковъ,

нѣсколько хуторовъ, и много пещеръ въ скалахъ съ остат

ками древнихъ сооруженій на ихъ вершинахъ; есть также

два-три зіярета окруженныхъ рощицами. Снѣгу здѣсь, какъ

и на бóльшей части окрестныхъ высотъ, не было вовсе.

Укромная долинка эта, съ превосходною почвою, производя

щею между прочимъ и табакъ, зовется Бубулакскою; ру

чей орошающій ее сливается съ бѣгущимъ изъ Иракской

Долины, и оба впадаютъ въ Баміянскую-Рѣку. Подымаясь

вверхъ по Бубулакской-Долинѣ, мы миновали ключь съ теп

лою водою; выше этого ключа долина съуживается, и на

чалъ встрѣчаться снѣгъ, становившійся тѣмъ глубже чѣмъ

выше мы подымались. Къ востоку оказалось ущелье, ведущее,

сказывалъ проводникъ, въ Пибръ; номы продолжали путь пря

мо, все вверхъ по долинѣ, которая обратилась наконецъ въ

тѣснину, и вышли къ южной оконечности долины Бичилика,

простирающейся въ направленіи отъ Ю. къ С. Она оказалась

покрытою снѣгомъ. Пройдя мимо осьми или десяти замковъ

и хуторовъ, прибыли мы въ замокъ сейида Шахъ-Аббаса,

знаменитаго пир7а этихъ мѣстъ, находящійся на сѣверной

оконечности долины, у подошвы перевала ведущаго въ во

лости Гезарейцевъ Шейхъ-Алiliскаго колѣна. На одной

изъ башень этого замка торчалъ колъ съ насаженною на

него металическою рукою — эмблемою власти и значенія

хозяина. Несмотря на посредничество этого пира, Шейхъ

65]
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Алійцы положительно отказались пропустить насъ черезъ свои

зёмли, указывая дорогу черезъ Шибра къ югу отсюда, за

переваломъ черезъ небольшую возвышенность. Переваливъ

черезъ нее, вышли мы на южную оконечность Пибр"ской

Долины, стали подыматься ею мимо многихъ замковъ и ху

торовъ по обѣ стороны дороги, и расположились наконецъ

въ верховьѣ ея. Но какъ и Пибрскимъ-Переваломъ гро

зили Шейхъ-Алійцы не пропустить насъ, то пришлось

убираться обратно къ Бамiяну. Спустившись по Шибр

ской-Долинѣ, оканчивающейся узкою тѣсниною, вышли мы

тѣсниною этою въ другую долину съ пятью или шестью

замками, простирающуюся отъ С. къ Ю., а изъ этой до

лины — въ третью, которою пробрались въ Бубулакъ, изъ

Бубулакской-же, черезъ Иракскую и перевалъ ея — въ

Баміянскую. Изъ вышеозначенныхъ долинъ: Иракской, Бу

булакской, Шибрской, Бичиликской и другихъ, рѣчки ихъ

орошающіеся сбѣгаютъ въ Баміянскую-Рѣку, текущую къ

западу отъ этихъ долинъ» **.

«Малый-Иракскій-Перевалъ» имѣетъ, по Гриффиту.

9.155 футовъ абсолютной высоты: это, должно быть, тотъ

перевалъ на который, по Массону, подымаются насупротивъ

Зохакова-Городища. Высота Иракской-Долины по спускѣ

съ этого перевала опредѣлена Гриффитомъ въ 8,914 фу

товъ, а на противуположномъ концѣ, при подошвѣ «Боль

шаго-Иракскаго-Перевала», въ 11,545 футовъ, вершина-же

этого-послѣдняго— въ 12,909 футовъ *9. Сколько можно

видѣть изъ приведеннаго сейчасъ разсказа Массона, онъ не

подымался на «Большой-Иракскій-Перевалъ», а направился

изъ Иракской-Долины въ другую сторону, на СВ.

Бамiана на абсолютной высотѣ 8,496 футовъ по Гриф

фиту, находится въ западной части долины получающей отъ

него свое имя. Дорога отсюда далѣе на сѣверъ идетъ вверхъ

** Массонъ, 1. с. П, 442-451, и въ Л. of В. А. S. Vol. V, р. 707.

** У Гауга, 1. с. Арреndiх, р. 72.
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по долинѣ, которая мили черезъ четыре съуживается, сооб

щаясь тѣсниною съ другою небольшою долинкою по-имени

Сюрха-Дерё, «Красная»: такъ называется она отъ крас

наго цвѣта горъ ея и почвы; орошается рѣчкою, которая по

сліяніи, около Баміяна, съ другою по-имени Джуи-Фулади,

бѣгущею отъ юга-запада изъ особой долинки, и образуетъ Ба

міянскую-Рѣку. Въ южной части Сюрхъ-Дерё обращаетъ на

себя вниманіе Аджета, «драконъ», скала необыкновеннаго

вида, съ пещерою въ которой потокъ теплой желѣзистой

воды, считающейся врачебною, вырывается съ клокотомъ

изъ” бездонной пропасти. Туземцы утверждаютъ что это

окаменѣлые остатки дракона, убитаго нѣкогда знаменитымъ

героемъ Ислама, зятемъ Магомета, Аліемъ. Такого же рода

замѣчательную естественную рѣдкость видѣлъ Массонъ и въ

Бисутѣ, гдѣ она тоже принимается за дракона, истребленіе

котораго также приписывается Алію 99. Изъ Сюрхъ-Дерё

дорога поворачиваетъ къ сѣверу, въ гóру, тянется миль на

пять тѣсниною со сланцевыми, прикрытыми известнякомъ,

горами, и спускается затѣмъ въ обставленную горами же

степь, на которой постоянно дуютъ, съ сосѣднихъ снѣго

выхъ хребтовъ, пронзительные холодные вѣтры даже въ

самое жаркое время года, зимою-же тутъ такая стужа что

жители замка (Ака-Робата) построеннаго на рѣчкѣ про

текающей здѣсь къ юго-востоку, и впадающейдалѣе въ Сюрх

абъ, съ наступленіемъ осени удаляются въ болѣе пріютныя

мѣста, и возвращаются домой лишь весною. Степь эта столь

же гола и печальна, какъ и гóры ее окружающія. Въ сѣ

верной грядѣ этихъ горъ и находится перевалъ, по-имени

помянутаго замка называемый Ака-Робаm'скимъ. Подъёмъ

къ нему сносенъ, спускъ съ него пологъ. Высотою своею

перевалъ этотъ, помнѣнію Муркрофта,мало уступаетъ Хаджи

хакскому и Калуйскому. «Гóры которыя видны на сѣверъ

** Борслемъ, 1. с. р. 52-53; Массонъ, въ Various journeуs, П, 357-359 и

396; и въ Лourn. of В. А. S. Vol. V, р. 708.

514
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отсюда, замѣчаетъ онъ, далеко ниже простирающихся къ югу,

и совершенно безлѣсны». Но, вѣдь, безлѣсны одинаково, по

отзывамъ другихъ путешественниковъ, и тѣ гóры чтó къ

югу. По Вуду, Акъ-Робатъ (замокъ) находится въ 10,200

футахъ; надъ уровнемъ океана: на тысячу слишкомъ футовъ

болѣе чѣмъ полагалъ Борнсъ уровень самой вершины Акъ

Робатскаго Перевала, которая должна, поэтому, достигать по

крайней-мѣрѣдо 11,000 футовъ абсолютной высоты. Но что

надъ Акъ-Робатскимъ и слѣдующими къ сѣверу перевалами

необходимо должны подыматься пики еще тысячи въ

двѣ футовъ высотою (см. выше, стр. 94), утверждалъ Рит

теръ совершенно-ошибочно, оттого-что перевалы эти "пред

ставлялъ онъ себѣ находящимися въ высокихъ хребтахъ, то

гда-какъ идутъ они черезъ невысокія гряды возвышеній окай

мляющихъ плоскія степныя поверхности. — Спустившись

съ Акъ-Робатскаго Перевала, дорога входитъ скоро въ

узкую тѣснину съ бѣгущимъ на сѣверъ ручьемъ, однообразіе

которой, на протяженіи 20 миль, прерывается лишь дважды,

разъ — веселенькимъ лужкомъ, другой, миляхъ въ семи

отъ него — просторною, хорошо-воздѣлываемою равниною

съ замкомъ посерединѣ. Послѣдняя мѣстность зовется Нюта

Рига, «Девятью-Песками». Наконецъ, тѣснина, открывается

въ долину, которая, какъ и предшествующая Баміянская,

прорѣзываются рѣкою текущею съ З. на В.; ниже, по слія

ніи съ бѣгущею по Акробатской-Степи, рѣка эта, вмѣстѣ

съ Баміянскою, образуетъ Сюрхабъ. По имени главнаго въ

ней селенія и замка, долина эта называется Сигантскою.

Горы ее окаймляющія состоятъ изъ песчаника и отвердѣлой

глины съ обильнымъ содержаніемъ ископаемыхъ раковинъ.

Здѣсь впервые послѣ Баміяна глаза путника отдыхаютъ на

зелени садовъ; долина производитъ разные плоды, преиму

щественно абрикосы, и засѣвается луговыми травами; важ

нѣйшую-же статью дохода жителямъ доставляетъ ассафе

тида, растущая въ дикомъ видѣ по окрестнымъ горамъ:

засушеннаго соку ея соби

меновъ (шашmds). Каждый

мѣнія доставляетъ, при

4 что способа, до полу

99, вещества. Простуды

99 распредѣлены мы

9Р999инахъ, и, сча-15

999 ими съ такимъ „

**99чецъ свои планы.

*999чу, единены

9994чихъ черны, съ
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засушеннаго соку ея собирается здѣсь ежегодно около 200

менновъ (maunds). Каждый порядочной величины корень этого

растѣнія доставляетъ, при помощи особаго, употребляемаго

для того способа, до полупуда означеннаго, сочащагося изъ

него, вещества. Пространства на которыхъ водится это ра

стѣніе распредѣлены между отдѣльными лицами какъ поля

на равнинахъ, и, считаясь собственностію этихъ лицъ, охра

няются ими съ такою же заботливостію съ какою охраняетъ

земледѣлецъ свои посѣвы *".

Массону, единственному изо всѣхъ путешественниковъ

проѣзжавшихъ черезъ Сиганскую-Долину на пути изъ Ба

міяна къ Хульму, случилось ознакомиться съ восточною ея

частію, благодаря экспедиціи предпринятой туда Хаджи-Ха

номъ. Къ востоку отъ Сиганскаго замка долина скоро съ

уживается, но затѣмъ опять разширяется, и заключаетъ въ

себѣ зничительное число замковъ и хуторовъ. Въ сѣверной

ея окраинѣ, близь восточной оконечности, есть перевалъ по

имени Нала-Ничь, «подковоломъ», которымъ долина эта со

общается съ простирающеюся къ сѣверу отъ нея Дешти

Сефида, «Бѣлою-Степью». Подъёмъ на перевалъ этотъ до

вольно-длиненъ, но не затруднителенъ. Къ востоку отъ по

дошвы перевала долина Сиганская заканчивается скоро тѣс

ниною, съдвумя замками защищающими входъ въ нее 99.

Сиганскую долину отъ слѣдующей за нею къ сѣверу

Кемерд'ской отдѣляетъ нагорная степь, на картѣ у Бор

слема названная Дешти-Гошака (Dasth-i-Goshak), а по

Массону Дешти-Газзака (Оhazzak); высота ея простирается,

по Борслему, до9,000 ф. надъ уровнемъ моря. Степь эта,

съ рѣчкою бѣгущею на С. В., обставлена съ юга и съ сѣ

вера грядою высотъ. Дорога изъ Сиганской-Долины поды

** Массонъ, 1. с. П, 395-397; Борслемъ, 1. с. рр. 58-60 и 66- 68; Мур

крофтъ, 1. с. П, 393-395; Вудъ, Тravels to the Окшя, р. 205-206.

** Various journeуs, П, 404-405.
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мается на эти высоты черезъ перевалъ именуемый тожеСв

или скимъ; высоты обрываются тутъ въ долину скалами, при

чудливыя формы которыхъ напоминаютъ разрушенные замки

съ башнями. Спускъ со степи на другую сторону, въ до

лину Кегмердскую, идетъ переваломъ Дендана-Шакена, по

гладкости и скользкости своей, особенно на сѣверной сто

ронѣ, весьма-опаснымъ для вьючныхъ животныхъ. Всадники

тоже, бóльшею-частію, спускаются не иначе какъ спѣшив

шись; тѣмъ-не-менѣе, спускъ, какъ для людей, такъ и для

животныхъ, не обходится обыкновенно безъ нѣсколькихъ сло

манныхъ зубовъ, отчего и прозваніе перевала «Зуболо

момъ х. Муркрофтъ говоритъ что изъ Сиганской-До

лины (8уkan) въ Кегмердскую (Кumur) пробрался онъ пе

реваломъ Бала-Фераша (раss of Ваlа Еаrash): чтó это за

перевалъ— особый отъ Денданъ-Шикенскаго, или тотъ же

самый? На картѣ Борслема видимъ что изъ Сигана въ Ке

мердъ есть, кромѣ Денданъ-Шикенской, еще дорога, про

легающая выше, черезъ западную часть Гошакской-Степи:

на этой дорогѣ, быть можетъ, одинъ изъ ея переваловъ и на

зывается Бала-Фераш'емъ 9.

Денданъ-Шикенскій Перевалъ опускается въ западную

часть Кегмердской-Долины, къ селенію Кемерда (Кahmшгd),

отъ котораго и получаетъ она свое имя. Гóры, которыми обстав

лены она тутъ, очень высоки. Долина вообще кажется весьма

плодородною, будучи наполнена фруктовыми садами. «Скаты

голыхъ горъ около нашего лагеря показались мнѣ, разска

зываетъ Борслемъ, имѣющими блестящій желтый цвѣтъ почти

на протяженіи полуторы мили. Приблизившись, чтобы узнать

причину этого явленія, я увидѣлъ что все означенное про

странство покрыто сплошь абрикосами, выложенными на сол

нопекъ для сушки. Вкусъ ихъ недуренъ, но хужечѣмъуЕвро

пейскихъ; тоже должно сказать и о другихъ здѣшнихъ пло

"? Борслемъ, 1. с. р. 69и 62; Массонъ, 1. с. П, р.419;Муркрофтъ, 1. с. П, 986.
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дахъ: орѣхахъ, персикахъ, шелковицѣ, яблокахъ и вишняхъ,

за исключеніемъ одного винограда, превосходнаго въ выс

шей степени» ?”. Отъ селенія Кемерда находящагося, по

Вуду, на абсолютной высотѣ 5,600 футовъ, дорога поворачи

ваетъ на востокъ и пролегаетъ долиною которая съуживается

мѣстами до 50, и рѣдко-гдѣ простирается въ ширину болѣе

чѣмъ на 200 (по Борслему) или на 400 (по Вуду) ярдовъ.

Посерединѣ ея течетъ мутная рѣчка, поросшая кое-гдѣ ве

ликолѣпными сикоморами; подъ самымъ Кегмердомъ Вудъ на

шелъ ее имѣющею 24 фута ширины, при наименьшей глу

бинѣ въ два фута; скорость теченія простиралась до 41/e

миль въ часъ. Вытекаетъ она въ вершинѣ долины изъ раз

сѣлины въ скалѣ, и обильна водою одинаково какъ въ зим

нее, такъ и въ лѣтнее время. Температура воды въ ней была

въ 489, при температурѣ воздуха въ тоже время доходившей

лишь до 349 по Фар. На протяженіи 5 миль встрѣчается

нѣсколько замковъ. Изъ нихъ Перджинбата, съ его башен

ками высовывающимися изъ-за темной зелени садовъ, очень

живописенъ издали. За Перджинбагомъ долина, представ

ляющая сплошной фруктовый садъ, становится еще уже, съ

почти отвѣсными горами; справа, подымающимися надъ нею

на высоту цѣлыхъ 1,000 футовъ. Затѣмъ переходитъ она

въ открытую травянистую луговину, оконечность которой

замыкается фортомъ по-имени Баджа (Ваdigagh), по

слѣднимъ, по направленію къ Туркестану, укрѣпленнымъ

пунктомъ какой занимали въ 1840—1841 годахъ Англо

Индѣйскія войска. Расположенный въ котловинѣ, фортъ, слу

житъ какъ-бы фокусомъ для солнечныхъ лучей отражающихся

отъ окрестныхъ высотъ; 7—9 іюля 1840 года, когда былъ

тутъ Борслемъ, жары доходили въ тѣни отъ 959 до 1009

по Фаренгейту 91.

*? А рeер intо Тооrkisthan, р. 72 и 77; Тravels to the Охus, р. 207.

9 Борслемъ, 1. с. 79, 81-82, 85; и Вудъ, въ Герorts and Рарers. Sect. П,

р. 27.
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Съ луговины Баджгагской дорога къ Хульму направ

ляется опять на сѣверъ, въ узкую долину, у входа въ ко

торую и расположено помянутое укрѣпленіе. Миляхъ въ

пяти отъ послѣдняго — другой небольшой фортъ, Матерь

(Мather), отъ котораго начинается трудный подъёмъ на

Кара-Котельскій. Перевалъ, тянущійсядобрыхъ7миль, и об

ставленный съ обѣихъ сторонъ темными массами скалъ.

«Судя по длинѣ и крутизнѣ подъёма, перевалъ этотъ, замѣ

чаетъ Борслемъ, долженъ быть выше всѣхъ перейденныхъ

нами доселѣ» (отъ Кабула); на картѣ его, однакожъ, вер

шина этого перевала показана не болѣе какъ въ 10,580 ф.

надъ моремъ. Борслему перевалъ могъ показаться выше

Хаджихакскаго и прочихъ, потому-что поднимался онъ на

него изъ относительно глубокой низменности:

замокъ Матеръ показанъ на картѣ его находящимся на аб

солютной высотѣ 5,000 футовъ. Труденъ также и спускъ съ

перевала къ сѣверу, ведущій на равнину Дуаба, по вер

ховью Хульмской.-Рѣки, имѣющей здѣсь свои истоки. Бѣ

житъ она прямо на сѣверъ, и, вышедши на означенную рав

нину, сливается тутъ съ другимъ потокомъ бѣгущимъ съ во

стока, почему мѣстность эта и называется Дуабoмъ «Дву

рѣчьемъ». Тѣснина въ верховьѣ Хульмской.-Рѣки одна

изъ самыхъ романтическихъ, по описанію Борслема. Вся она

усѣяна огромными каменьями отторгнутыми отъ нависшихъ

надъ нею утесовъ зимними морозами или другими силами

природы; но напрасно массы эти загораживаютърусло рѣчки,

шумно несущейся тѣсниною; она огибаетъ преграды, или пе

реливается черезъ нихъ водопадами, и успокоивается лишь

достигнувъ равнины; берега ея, въ противуположность съ

берегами горныхъ рѣчекъ вообще, нашелъ Борслемъ, около

половины іюля, окаймленными полосою красивыхъ дикихъ

цвѣтовъ, которые росли также и по разщелинамъ въ утесахъ,

шаполняя воздухъ ароматомъ. Самая дорога до"того зава

лена здѣсь огромными гранитными глыбами, что мѣстами
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приходилось развьючиваться, и переносить багажъ на ру

кахъ. Но по мѣрѣ того какъ путешественники выдвига

лись изъ нѣдръ ущелья, передъ ними раскрывались по

степенно простыя красоты Дуабской.-Равнины, покрытой

сплошь густымъ дерномъ, за исключеніемъ немногихъ по

лей засѣвающихся хлѣбомъ для продовольствія мѣстныхъ

жителей. Трехъугольная равнина эта, въ 5 миль, наибóль

шей ширины, усѣяна была роскошно всѣми дикими цвѣ

тами Европейскихъ полей, а двѣ рѣчки «обвивали этотъ

пестрый коверъ какъ бы серебряною лентою» **. Видно что

Борслемъ, живя въ Индіи и Афганистанѣ, отвыкъ отъ зеле

ныхъ луговъ своей родины, и пришелъ въ восторгъ увидѣвши

весьма обыкновенную степь.

Бѣсѣдуя здѣсь въ Дуабѣ со старымъ муллою, Борслемъ

услышалъ отъ него о существованіи, миляхъ въ семи отъ

этого мѣста, замѣчательной пещеры, называющейся Ирмалшк

скою (Уeermalik), и тотчасъ же отправился осматривать ее,

вмѣстѣ со Стортомъ и въ сопровожденіи мѣстнаго прави

теля съ его людями. Нѣсколько миль ровная дорога шла

роскошнымъ лугомъ по окраинѣ ручья (въ какую сторону,

изъ разсказа не видно). Выѣхавъ затѣмъ на каменистую

мѣстность, достигли скоро подошвы горы въ которой нахо

дится пещера, и отправились къ ней пѣшкомъ. Черезъ часъ

всякаго рода карабканья и ползанья, добрались до неболь

шаго выступа, на которомъ входъ въ пещеру имѣлъ видъ

круглаго отверстія футовъ въ 50 высотою. Войдя внутрь,

увидѣли очень-обыкновенный небольшихъ размѣровъ гротъ,

изъ котораго, казалось, не было никакого хода куда-либо

вглубь; но провожатые стали зажигать факелы, и приготов

лять путеводную веревку: за одною изъ скалъ нашлось от

верстіе, которымъ проникли съ трудомъ въ тѣсную, полого

опускающуюся внизъ шахту. Шахта привела къ пропасти,

** А рeeр intо Тoorkisthan, pр. 9о и 95-98.
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ни дна, ни боковъ которой нельзя было различить; виднѣ

лась только, футовъ на 16-ть внизъ, оконечность узкаго вы

ступа, далѣе терявшагося во мракѣ. На этотъ выступъ и

спустились благополучно путники, въ числѣ 10 человѣкъ,

при помощи нѣсколькихъ, связанныхъ вмѣстѣ, длинныхъ бу

мажныхъ полотенецъ отъ ихъ головнаго убора (обвитые во

кругъ тюбетейки на головѣ, полотенцы эти и составляютъ то

чтó называется «чалмою»); послѣдніе два человѣка, держав

шіе этотъ импровизированный канатъ, остались наверху у

пропасти. Лѣпящійся около боковъ ея, и покрытый мѣстами

скользкимъ льдомъ, выступъ разширялся постепенно и на

конецъ довелъ до огромной сырой пещеры усѣянной по

всюду, куда ни проникалъ свѣтъ факеловъ, человѣческими

скелетами, совершенно-цѣлыми, и сохранявшими то самое

положеніе въ какомъ застигнуты были смертію несчаст

ные которымъ они принадлежали. Такъ, на-примѣръ, одинъ

скелетъ находился въ сидячемъ положеніи, держа въ костя

ныхъ объятіяхъ своихъ два другихъ, дѣтскихъ. Видимымъ

образомъ, населеніе пещеры погибло отъ голода. Изъ этой

огромной пещеры, рядомъ другихъ, меньшихъ, соединявшихся

между собою низменными арками, провели путешественни

ковъ опять въ обширное подземелье, по самой серединѣ

котораго высилась, гладкая какъ стекло, огромная масса льду

въ видѣ улья, вершиною своею касаясь гигантскихъ льдинъ

висѣвшихъ изъ трещинъ вверху. Небольшое отверстіе вело

во внутренности этой ледяной массы, которая оказалась со

стоящею изъ нѣсколькихъ отдѣленій, или палатъ, самыхъ

фантастическихъ и разнообразныхъ формъ; въ нѣкоторыхъ

стѣны были гладки какъ зеркало, и, при свѣтѣ факеловъ,

отражали посѣтителей безконечное число разъ; въ другихъ

ледяныя глыбы висѣли съ потолка въ видѣ занавѣсъ; въ одной

изъ самыхъ большихъ, глыбы эти, достигая до самаго пола,

имѣли видъ пилястръ или колоннъ. Вверху, внизу, кругомъ,

все чтó ни встрѣчалось взорамъ было изъ чистаго льда, и
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отливало, озарямое факелами, всѣми цвѣтами радуги. На

любовавшись этимъ волшебнымъ кристальнымъ дворцомъ съ

зеркальными залами, путешественники исходили потомъ мно

жество другихъ громадныхъ пещеръ и галлерей, которыми

онѣ соединяются, до того тѣсныхъ мѣстами, что приходи

лось ползти на рукахъ и на колѣняхъ. Въ одномъ мѣстѣ

переходы эти вывели на покатую плоскость, которая чѣмъ

далѣе тѣмъ становилась круче. По этой крутизнѣ покатился

камень выскользнувшій изъ подъ ногъ Борслема, и понесся

внизъ въ бездонную глубь, прыгая съ уступа на уступъ, и

увлекая за собою другіе, съ такимъ грохотомъ, что грохотъ

этотъ,тысяча разъ повторяемый эхомъ, наполнилъ простран

ство пещеръ громовымъ гуломъ, который хоть кого привелъ

бы въ ужасъ и содроганіе. Туземцы ринулись назадъ въ

смятеніи, давядругъ друга, и потушили при этомъ всѣ свои

факелы. Могло бы кончиться очень дурно, если бы Стортъ

не сохранилъ присутствія духа, и не уберегъ своего свѣ

тильника. Тѣмъ-не-менѣе, отыскивая путь обратно къ ледя

нымъ пещерамъ, туземцы, напуганные происшедшимъ слу

чаемъ, въ которомъ видѣли опасныя шутки шейтана, за

блудились, отъ волненія и "трусости, въ лабиринтѣ перехо

довъ, и едва черезъ часъ выбрались случайно къ выступу

на который спустились, какъ сказано, при помощи развер

нутыхъ чалмъ, и гдѣ оставлено было двое слугъ. Такимъ же

образомъ произведенъ былъ и подъемъ. Черезъ четыре часа

странствованій по подземелью, путешественники вышли на

свѣтъ Божій покрытые пылью съ головы до ногъ.— При

сутствіе множества скелетовъ въ пещерахъ умный старикъ

мулла объяснялъ, вполнѣ правдоподобно, преданіемъ, по ко

торому погибло здѣсь Т00 Гeзарейцевъ съ женами и дѣть

ми, искавшихъ убѣжища въ этихъ подземельяхъ отъ без

шощаднаго меча Чингисхановыхъ полчищь. Бѣглецы были,

однакожъ, открыты; и, какъ Монголы не могли проник

нуть въ пещеры силою, то завалили входъ въ нихъ, и та
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кимъ образомъ предали несчастныхъ всѣмъ ужасамъ голод

ной смерти 19.

Съ Дуабской поляны до Хуррема дорога, на протяже

ніи 35 миль, идетъ все прямо на сѣверъ; но характеръ мѣст

ности которою пролегаетъ она неясенъ для насъ изъ имѣ

ющихся свѣдѣній. Вудъ просто ничего не говоритъ, отзы

ваясь что дорога «извѣстна всѣмъ путешественникамъ, въ

Туркестанъ» **; у Муркрофта одна строка: «Долина про

должается (отъ Дуаба) до Руи (Кohu); слѣдующею-же стан

ціею нашею былъ Хуррема (Кhurm)» *9; больше всего свѣ

дѣній у Борслема, но разсказъ его какъ-то не вяжется съ

тѣмъ, чтоу него же видимъ на картѣ. «Отъ Дуабскаго замка

до селенія Руи (Кoоее, Кhoch) 18 миль, пишетъ онъ: пер

выя пять— вдоль очаровательнойдолины Дуабской; затѣмъ

перевалились мы черезъ низменную горную гряду,и спуска

лись все овражистою мѣстностью (broken countrу), пока не

достигли до подошвы горъ, гдѣ я впервыеувидѣлъ настоящее

Татарское кочевье. На равнинѣ Руи — полуразрушившійся

и необитаемый глиняный замокъ... На слѣдующій день скуч

ный переходъ въ 17 миль привелъ насъ къзамку и селенію

Хуррема (Кооrrum). Почти на всемъ протяженіи отъ Руи

до Хуррема нельзя достать ни капли воды. Многочисленные

овраги и крутые, хотя и недлинные, подъемы и спуски на

этомъ протяженіи весьма-бы затруднили движеніе арміи, осо

бенно артиллеріи; но, кажется мнѣ, могли бы быть обойдены

окольнымъ путемъ. Съ приближеніемъ къ Хуррему, дорога

потянулась въ тѣни непрерывныхъ садовъ изъ орѣшника, шел

ковицы, яблонь, абрикосовыхъ деревьевъ; виноградныя лозы

вились по сикоморамъ; а гдѣ работалъ заступъ, въ обилія

зеленѣли хлѣбныя растѣнія и кормовыя травы» *". На картѣ

** А рeер intо Тoorkisthan, pр. 101-118.

*" Лоurneу to the source of Охus, р. 208.

"? Тravels in the Нimalayan рrovinсes, П, 396 и 397.

** А реeр intо Тооrkisthan, pр. 119-122.
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лема дорога изъ Дуаба до Руи, идущая влѣво отъ

1-Рѣки, но въ разстояніи не болѣе одной или

ь отъ нея, на протяженіи между Руи и Хурремомъ

гъ эту рѣку въ трехъ мѣстахъ, переходя съ одного

на другой: какъ-же«ни капли воды»? Вмѣстѣ

отъ Дуаба до Руипуть означенъ проходящимъ сна

Лемездднѣекой Степи (Dustht-i-Shumsoоddeen), а

1 Альминской (Dusht-ieАlmah), вдалекѣ отъ горъ,

это измѣненіе въ ихарактерѣ мѣстности отъ Дуаба

страна изъ горной начинаетъ переходитъ въ степ

убщимъ склономъ мѣстности ужененавостокъ, къ

Гори, а на сѣверъ, къ корыту Аму-Дарьи,т.-Изъ

арлану, отдѣляется влѣво: дорога, которая выходитъ

рьинскую низменность между Балхомъ и Мазаромъ,

черезъ 10строву-Долину (Пerrai-t-Ввой Але

1ьно Руи, Муркрофтъ замѣчаетъ, что овцы здѣсь съ

Iкурдюками, и многія съ бѣлою шерстью по всему

Вотя на головѣ, а не то, такъ совершенно-голяя «по

По сихъ мѣстъ, продолжаетъ онъ, всѣ отцы какихъ

видѣли, имѣли темную шерсть на головѣ и ляж

иводимъ и другое любопытное замѣчаніе сдѣланное

омъ: «По дорогѣ къ Хуррему, пишетъ онъ, замѣти

нѣкоторыхъ мѣстахъ, весьма геніальное приспособ

го естественнаго процесса къ устройству прочныхъ

гбры здѣсь известковыя, и вода, хотя совершенно

сильно насыщена известью; эту известь и отла

въ видѣ туфа или сталактитовъ, на камняхъ ко

гораживаютъ корыто рѣки; такимъ образомъ сквоз

роди эти обращаются мало-по-малу въ плотныя,

цемыя стѣны. Въ урочищѣ Гази-Мира уровень

ь выше чѣмъ дорога, и рѣка и сдерживалась отъ

тѣнкою, именно этимъ способомъ устроенною» **.

у

оir оt Гndiа and Аughanistaun, р. 86, а то п о д а т и

по цѣе Нimalaуаn рrovinсes, П, з96 и 358 а ты и долго
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Что касается до самаго мѣстечка Хурремя, то вотъ лю

бопытныя подробности объ немъ которыя находимъ у Мур

крофта, и которыя могутъ служить характеристикою не одной

этой мѣстности, а всего края по теченію Хульмской-Рѣки:

«Хурремъ, пишетъ Муркрофтъ, длинный городокъ, располо

женный вдоль по(Хульмской) рѣкѣ, которая сопровождаетъ

дорогу отъ самаго Дуаба. Дома построены изъ известко

ваго плитняку, съ плоскими глиняными крышами. Многіе

изъ нихъ (въ концѣ августа) стояли пустыми, за отсутствіемъ

хозяевъ, удалившихся со стадами своими на лѣтнія пастбища,

гдѣ жилищемъ служатъ имъ кошемныя палатки (кибитки, по

нашему). Другіе, въ такихъ же палаткахъ, проживали по

окрестностямъ города въ садахъ, гдѣ занимались тканьемъ

изъ шерсти собственныхъ овецъ, или сторожили распо

ложенные между фруктовыми деревьями посѣвы свои, состоя

щіе изъ проса, пшеницы, ячменя и другихъ растѣній. Садо

водство здѣсь, какъ и во всемъ этомъ краю, ведется въ об

ширныхъ размѣрахъ. Было бы только воды достаточно, о

качествѣ почвы незаботятся. Яблоки, груши, персики, сли

вы, орѣхи (walnuts), все произращаютъ; но въ-особенно

сти славятся здѣшніе абрикосы, вмѣстѣ съ Гейбекскими

считающіеся лучшими во всемъ Туркестанѣ. Виноградъ—

разныхъ сортовъ; лозы вьются по сучьямъ бѣлаго тёрна.

Ива, тополь, осина, осѣняющія берега рѣчки достигаютъ

большихъ размѣровъ; санджидъ живописно бременился пло

дами; но пора сбора фруктовъ еще не наступала. Обыва

тели Хуррема пользуются бóльшимъ довольствомъ чѣмъ въ

мѣстностяхъ которыми проходили мы въ послѣднее время»”.

Феррьё былъ въ Хурремѣ ночью, и ничего не видѣлъ. Узна

емъ отъ него только что отъ городка этого есть дорога" къ

западу, ведущая, черезъ Керту и Дегаса, въ Серпулѣ 1”.

9 Тамъ же, П, 397-399.

99Voyages en Рerse etс. 1, 407 и далѣе.
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Изъ Хуррема до Сарбава (на картѣ у Борслема Shah

bagh, а у Муркрофта Лasbagh) и далѣе на сѣверъ до Гей

бека, дорога пролегаетъ около Хульмской.-Рѣки, все по

такой же веселой и плодородной долинѣ, обставленной съ

обѣихъ сторонъ голыми, стѣною подымающимися горами.

Сарбана — мѣстечко въ родѣ Хуррема, только поменьше.

Гейбека (Нeibuk, Аlbek)— крѣпостца на отдѣльномъ воз

вышеніи смежномъ съ низменными сосѣдними горами, окру

женная куполообразными мазанками съ торчащими среди

куполовъ трубами, имѣетъ издали весьма почтенную и ори

гинальную наружность. Съ приближеніемъ къ Гейбеку, гóры

съ обѣихъ сторонъ раздаются, долина расширяется, климатъ

становится чувствительно жарче: видно что мѣстность начи

наетъ уже переходить въ равнины, и близятся горячія низ

менности побережьевъ Аму. Въ первыхъ числахъ сентября

Муркрофтъ нашелъ здѣсь садовые плоды уже собранными, то

гда-какъ, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, въ Хурремѣ, ви

дѣлъ ихъ еще незрѣлыми: разность въ уровняхъ двухъ

мѣстъ этихъ, на разстояніи около 35 миль одно отъ дру

гаго, должна быть весьма-значительна; но точныхъ объ

этомъ свѣдѣній не находимъ ни у кого изъ извѣстныхъ

путешественниковъ. Абрикосы Гейбекскіе въ сухомъ видѣ

составляютъ значительную статью отпуска въ Бухару и от

туда въ Астрахань, говоритъ Муркрофтъ; теперь не въ

Астрахань,замѣтимъ мы, а наОренбургскую-Линію. Изъ хлѣ

бовъ около Гейбека воздѣлывается, главнѣйше, просо; оно

тутъ трехъ сортовъ, достигаетъ высоты трехъ футовъ, и

на одинаковой почвѣ съ пшеницею даетъ умолотъ вдвое

бóльшій по вѣсу 1. Злыми врагами земледѣльцевъ являются

здѣсь кабаны, въ обиліи распложающіеся по сосѣднимъ го

рамъ: въ 1845 году, когда проѣзжалъ тутъ Феррьё, из

1 Муркрофтъ, 1. с. П, 401.
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рыли они всѣ засѣянныя поля, и почти вся жатва была ими

истреблена ?.

Отъ Гейбека до Газнихака (Сhuzneekak) дорога, поМур

крофту, пролегаетъ неровною мѣстностію по узкой и мало

воздѣлываемой долинѣ, на которой почти не встрѣчалось

другихъ деревьевъ кромѣ гребенщика.Затѣмъ долина съужи

вается въ тѣснину, которая тянется около 12 миль, и, окон

чившись ущельемъ въ нѣсколько сотъ шаговъ, выходитъ къ

Хульму на покрытую жесткимъ граветомъ степь, столь же

плоскую какъ равнины Индіи, когда спустишься къ нимъ

съ Гималаевъ 9.—Феррьё, ѣхавшій въ обратномъ направле

ніи, говоритъ что первыя три-четверти часа пути отъ Хульма

ѣдешь по равнинѣ, которая непримѣтно подымается къ

сѣверу, и вдругъ преграждается цѣпью высокихъ, почти

отвѣсно подымающихся горъ (это не гóры, какъ уже за

мѣчено нами, а крутой обрывъ плоскогорія тянущагося въ

Аму-Дарьѣ отъ подошвы Куги-Бабá), въ которыя дорога

врѣзывается черезъ узкое ущелье, потомъ нѣсколько разши

ширяющееся 1.—У Борслема тотъ же путь описывается

нѣсколько иначе. Отъ Гейбека, по словамъ его, дорога до

Хазрета-Султана (Нaret Sooltan), всего 18 миль, идетъ

сначала по обширному воздѣланному пространству, произ

водящему преимущественно джугару, а затѣмъ по голой

степи, съ рѣдкими купами древесной поросли (iungle). Гó

ры виднѣлись низменныя, разрозненныя, постепенно сли

вавшіяся съ безпредѣльною равниною, простиравшеюся на

горизонтѣ къ сѣверу и западу. На протяженіи другихъ 18

миль отъ Хазретъ-Султана до Хульма, путь лежалъ вдоль

береговъ рѣки, широкою долиною съ низкими горами тя

нувшимися въ отдаленіи по сторонамъ. Къ концу перехода,

9 феррьё, 1. с. 1, 404.

* Муркрофтъ, 1. с. П, 410-412.

* Феррьё, 1. с. 1, 403. " "
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поперечный отрогъ этихъ горъ пересѣкаетъ ложе рѣки;

рѣка прорываетъ преграду, и съ ревомъ несется прорван

ною тѣсниной, по окраинѣ которой пролегаетъ и доро

га. По выходѣ изъ этого, недлиннаго, впрочемъ, ущелья,

глазамъ представляется немедленно многолюдный городъ

Хульма, иначе Таша-Кургана, съ кремлемъ на отдѣльномъ

холму; со множествомъ ульеобразныхъ мазанокъ, тонущихъ

въ густой зелени садовъ на нѣсколько миль вокругъ, и съ

безпредѣльною равниною сзади всего этого, простирающе

юся до Бухары ?.—По картѣ у Борслема, дорога изъ Гей

бека до Хульма тянется постоянно около Хульмской.-Рѣки,

по лѣвую ея сторону, причемъ отъ Гейбека до Гизнихака—

въ направленіи къ СЗ., а отъ Гизнихака до Хульма—опять

прямо на сѣверъ.

Вудъ, не доѣзжая до Хульма, своротилъ вправо, по до

рогѣ въ Кундузъ. Равнина простирающаяся между рѣками

Хульмскою и Кундузскою, замѣчаетъ онъ, представляется

холмистою, для земледѣлія неудобною, но съ отличными

пастбищами. Единственное селеніе на этой дорогѣ— Ха

зрета-Баба-Камара (Нazrat Вabа Кamur). Къ востоку отъ

него равнина пересѣкается отрогомъ тѣхъ возвышенностей

которые окаймляютъ ее съ юга. Черезъ отрогъ этотъ ве

детъ перевалъ Арчё: такъ зовется онъ отъ покрывающа

го гребень его высокорослаго мозжевельника (см. выше,

стр. 379); затѣмъ переѣхали въ бродъ Кундузскую-Рѣку

(Гори), и, слѣдуя вдоль праваго берега ея, по болотистой во

лости Балавской, прибыли въ Кундузъчерезъ Али-Абадъ?.—

По Муркрофту, низменность между Хульмомъ и Кундузомъ

пересѣкается нѣсколькими отрогами тѣхъ высотъ которыми

обставлена она съ юга. Первый изъ этихъ отроговъ встрѣ

чается тотчасъ же по выѣздѣ изъ Хульма. Далѣе къ восто

?А рeер intо Тoorkisthan, pр. 180 и 136-187.

* Journeу to the source of the river Охus, р. 211-212.

62
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ку слѣдуетъ городокъ Лны-Арыкъ (Уang Аrekh), находя

щійся миляхъ въ девяти отъ Хульма, на канавѣ проведен

ной изъ Хульмской-Рѣки. Миляхъ въ семи отсюда къ во

стоку—второй отрогъ съ переваломъ Шайбалы (8haibaghli).

Третій отрогъ, съ переваломъ Аріанна (Аrganna), перей

денъ былъ Муркрофтомъ въ значительномъ разстояніи отъ

втораго. Спустившись съ означеннаго перевала ѣхали до

рѣки-Гори болотистою мѣстностію, густо поросшею камы

шами. Гори, гдѣ переправлялись черезъ нее, была шириною

около 50 ярдовъ. Въ трехъ миляхъ за рѣкою этою къ сѣ

веру лежитъ уже Кундузъ ?.—Видно что Вудъ ѣхалъдругою

дорогою нежели Муркроѣтъ, пролегающею южнѣе.

Англичанъ въ Индіи сильно занималъ въ 1830-хъ го

дахъ вопросъ о степени доступности Баміянскаго пути для

движенія артилеріи. На вопросъ этотъ, Вудъ отвѣчалъ что

Достъ-Мохаммедъ, посылая ежегодно отрядъ войскъ своихъ

въ Баміянъ, отправляетъ при немъ орудія 12-ти и 18-ти

фунтоваго калибра; Кундузскій-же владѣлецъ протащилъ, въ

мартѣ 1835 года, мѣдное 18-ти фунтовое орудіе въ Сиган

скую-Долину, черезъ перевалы Каракóтельскій и Денденъ

Шикенскій. Гарланъзамѣчаетъ что въ 1838 году, командуя

отрядомъ Достъ-Мохаммедовыхъ войскъ, прошелъ онъ по

всему протяженію Баміянскаго пути съ четырьмя 6-ю фун

товыми и двумя батарейными орудіями, ни разу не снимая

ихъ съ лафетовъ, и ни разу не бывши вынужденнымъ при

бѣгнуть, для устраненія какихъ-либо препятствій при дви

женіи ихъ, къ помощи шанцеваго инструмента 9.

Описанный доселѣ путь отъ Хаджихака до Хульма зна

комъ былъ уже изъ Борнса; но страна вправо и влѣво отъ

него, какъ въ то время была, такъ и до сихъ поръ остает

ся въ пробѣлѣ для положительной географіи, за исключені

емъ небольшаго пространства около рѣки-Гори, куда уда

* Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes, П, 415-419.

* Вудъ, въ Кероrts and Рарers Вetс есt. П, р. 25;“Гарланъ, 1. с. р. 38.
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лось пробраться Борслему, опять со Стортомъ, для рекогнос

цировки, на обратномъ пути изъ Хульма въ Кабулъ. Объ

этой его поѣздкѣ не должны мы, потому, умолчать.

Изъ Гейбека, вмѣсто-того-чтобы ѣхать по-прежнему на

Хурремъ къ югу, офицеры наши направились, 24 августа,

на востокъ. Первою станціею ихъ на этомъ пути былъ Ро

батъ, въ 22 миляхъ отъ Гейбека. Страна описывается од

ною изъ самыхъ печальныхъ. Около 12 миль дорога шла

сухою мѣстностью, покрытою низкимъ, не выше фута кустар

никомъ (iungle), который служилъ притономъ особому виду

дикихъ козъ; на протяженіи 16 миль, воды не имѣлось во

все; тамъ-же гдѣ нашлась, оказалась она въ количествѣ

едва достаточномъ для утоленія жажды путешественниковъ и

ихъ конвоя. Здѣсь видѣли они немало фисташковыхъ де

ревьевъ, по окрестнымъ-же горамъ росла въ обиліи асса

фетида, далеко распространявшая невыносимую вонь. За

мѣчены были также многіе выводки чикоровъ (см. выше, стр.

388). Робатъ, какъ и самое названіе его показываетъ («по

стоялый дворъ»), оказался ветхимъ караванъ-сараемъ, зда

ніемъ въ свое время обширнымъ и красивымъ, постройку

котораго приписываютъ знаменитому Абдуллахъ-Хану Бу

харскому, оставившему добрую славу по себѣ множествомъ

подобныхъ сооруженій на всѣхъ торговыхъ путяхъ обшир

ныхъ владѣній своихъ.—Слѣдующійдень пути, въ21 милю,

привелъ путешественниковъ къ городку Гори, на рѣкѣ того

же имени, текущей здѣсь по общирной травянистой степи

болѣе-чѣмъ въ 30 миль длиною, и обставленной низменны

ми горами. Городокъ и фортъ его находятся на окраинѣ

болота которое тянется между степью и подошвою горъ,

распространяя лихорадочные міазмы. Фортъ здѣшній, обве

денный глубокимъ рвомъ въ 30 футовъ шириною—одна изъ

самыхъ неприступныхъ твердынь страны. Кундузская лихо

радка, извѣстная своею злокачественностію, жертвою кото

рой палъ, по всей вѣроятности, и Муркрофтъ, схватила въ

524
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Гори болѣе-чѣмъ 20 человѣкъ изъ служителей и конвоя

нашихъ путешественниковъ. Покинувъ заболѣвшихъ на мѣ

стѣ, съ остальными пустились они, 28 августа, далѣе на

Баджгу, и скоро достигли до подошвы горъ, на которыя и

поднялись узкою долиною, постепенно переходящею въ ка

менистый оврагъ. На плоской вершинѣ горъ не встрѣчено

было никакой растительности кромѣ фисташковыхъ дерёвьевъ,

но какія-нибудь травы должны-же рости тутъ по ложбинамъ,

такъ-какъ видимы были многія стада дикихъ козъ. На ноч

легъ, послѣ добрыхъ 16 миль пути, остановилисъ въ уро

чищѣ шелату (вышаемо, безкормномъ, но по-крайней

мѣрѣ съ водою. На слѣдующій день пройдено было 14 миль

до зáмка Кене. (Кeune, вѣроятно Кюнё, т. е. «Стараго»

Замка), по мѣстности поражавшей величіемъ дикой приро

ды. Отсюда до Баджги оставалось 45 миль. Цѣлый день

30 августа употребленъ былъ путешественниками на то

лишь чтобы подняться въ долину Сюрха-Кала; около 13

миль тинулся крутой подъёмъ, и лишь къ ночи успѣли взо

браться на его вершину. Ясно что подъёмъ этотъ находит

ся въ высокомъ обрывѣ которымъ нагорныя степи прости

рающіяся отъ подошвы Куги-Баба опускаются здѣсь, къ во

стоку, въ равнину Горійскую. Слѣдующимъ утромъ, извѣстіе

что движеніе Сюрхъ-Калейскою Долиною было-бы опасно,

заставило свернуть съ обычной дороги на Баджгу, и про

бираться туда черезъ такъ-называемый «Шпіонскій-Пере

валъ» (Ерion-Раs), 31-е августа кружили все въ лабирин

тѣ горъ, изъ долинки въ долинку, съ перевала на перевалъ,

ночевали опять подъ открытымъ небомъ, и лишь на слѣду

ющій день, послѣ 9 миль труднаго пути, достигли вершины

перевала ведущаго на Дешти-Сефид"скую Степь, примыка

ющую съ востока къ Баджгѣ, куда и прибыли черезъ нѣ

сколько часовъ, истомленные до-нельзя?!. Въ этой Дешти

* А рeeр intо Тoorkisthan, pр. 159-163, 173 и 177-185.
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Сефидъ сливаются рѣчки текущія: съ запада–изъ Кегмерд

ской-Долины, и отъ юго-запада—съ Гошакской-Степи; слив

шись, текутъ онѣ далѣе на сѣверо-востокъ, и впадаютъ въ

Сюрхабъ, ниже именующійся уже Горійскою.-Рѣкою. Черезъ

ту жеДешти-Сефидъ, какъ видноизъ Стортовой картыу Бор

слема, пролегаетъ и окольная дорога междуСиганомъ и Дуа

бомъ чтó за Каракóтельскимъ-Переваломъ.

2. свѣдѣнія этногвАфичвскія, истогичвскія и Авхво

ДОРIIVIIII0IIXIXI.

Страна около описаннаго пути, на протяженіи отъ Унай

скаго перевала до Акъ-Робатскаго, населена почти исклю

чительно народомъ извѣстнымъ подъ именемъ Гезарё. Свѣ

дѣнія какія имѣлись объ этомъ народѣ въ первой половинѣ

1830-хъ годовъ собраны Риттеромъ въ У1-мъ томѣ его

Еrdkunde (ss. 134— 141), слѣдовательно не намъ пред

стоитъ дополненіе означенныхъ свѣдѣній новѣйшими. За

мѣтимъ только, по отношенію къ исторіи разсмотрѣнной по

лосы, что происхожденіе Гeзарейцевъ остается и теперь

столь же загадочнымъ какъ тогда было. Всматриваясь въ

черты лица ихъ и форму головы, Муркрофтъ признавалъ

этотъ народъ скорѣе за родню Тибетцамъ и Непальцамъ

чѣмъ Монголамъ 19, за потомство которыхъ выдаютъ его со

сѣди. Большое сходство съ Горкинцами находитъ въ нихъ

и Винь 11. На взглядъ Вуда, непріятныя черты лица при

надлежащія вообще Монгольскому (Тartar) типу, встрѣчают

ся у Гезарейцевъ еще рѣзче нежели у Узбековъ, и при

томъ между Гезарейцами населяющими гóры —въ сильнѣй

шей степени нежели между отдѣлами того же народа зани

мающими равнины; вообще-же сильное сходство находитъ

9 Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes, П, 385.

19 А visit tо Сihuzni, Кabul etс. р. 169.
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онъ между Гезарейцами и Памирскими Киргизами. Женскій

полъ въ этомъ народѣ, по словамъ его, имѣетъ черты лица

несравненно болѣе нѣжныя и пріятныя чѣмъ мужской, и отли

чается красивымъ и здоровымъ тѣлосложеніемъ 19. Что между

Гeзарейцами есть отдѣлы Узбецкаго и Монгольскаго про

исхожденія—песомнѣнно 19; что часть Гезарейцевъ говори

ла по-Монгольски еще въ началѣ ХVI вѣка, свидѣтельствуетъ

Султанъ Баберъ въ своихъ «Запискахъ» 19; но чтобы весь

народъ этотъ былъ потомствомъ Монголовъ, представляется

намъ невѣроятнымъ. Мы полагаемъ что это смѣсь немно

гихъ Монгольскихъ колѣнъ, выселенныхъ сюда преемниками

Чингиса и Тамерлана, съ значительнѣйшимъ числомъ древ

нѣйшаго населенія страны, которое готовы мы считать за

Саковъ Страбона и Исидора-Харакскаго, вторгшихся сюда

въ концѣ П-го вѣка до Р. Х., или за Эфталитовъ, на

плывъ которыхъ сюда произошелъ вѣроятно во второй по

ловинѣ У-го вѣка по Р. Х. Тѣ ли, другіе-ли, были предка

ми Гeзарейцевъ, только выселенцы эти изъ Средней.-Азіи

перемѣшались здѣсь съ аборигенами Таджиками. Отсюда

и Персидская рѣчь Гезарейцевъ, и миловидность ихъ жен

щинъ. И теперь еще есть остатки Таджиковъ въ Гезаре

джатѣ, на-примѣръ въ селеніи Топчи подъ Калуйскимъ-Пере

валомъ; къ сѣверу-же отъ Акъ-Робата, въ долинахъ Кег

мердской, Хурремской, Гейбекской, составляютъ они глав

ную массу населенія, а въ Сиганской живутъ вмѣстѣ съ Ге

зарейцами 19. За Сиганомъ, пишетъ Вудъ, Гeзарейцы не

встрѣчается уже отдѣльными общинами, а лишь въ смѣси

съ Таджиками (inсorporated vith the Тajiks) 19. Но съ

9 Тravels to the Охus, р. 199-201.

** См. Ханыкова: Мémoire sur lа раrtie méridionale de l'Аsіе Сеntrale (Рaris,

1862), р. 112-114. -

19 Мemoirs, р. 140.

9 По Вуду, въ Кероrts and Рарers etc. Sect. П, р. 26.

** Journeу to the Охus, р. 206.
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Дуаба, если не ошибается Муркрофтъ, начинается уже и

Узбецкое населеніе, далѣе на сѣверъ господствующее. Ожи

теляхъ Хурремской-Долины, называющихъ себя Таджиками,

замѣчаетъ тотъ же путешественникъ что они очевидно помѣсь

разныхъ расъ, такъ-какъ у однихъ изъ нихъ головы огром

ныя и черты лица крупныя, а у другихъ и головы маленькія,

и черты тонкія; къ тому же мужчины цвѣтъ лица имѣютъ

смуглый, а дѣвушки и молодыя женщины бѣлолицы, несмотря

на ихъ черные волосы и такія же дугою брови. Гeзарейцы

живущіе въ Руи, сказываетъ онъ, сами себя называютѣ

Хабша, и думаютъ о себѣ что они Арабскаго проис

хожденія Ч. "

По свѣдѣніямъ собраннымъ Вудомъ о народонаселеніи

на протяженіи Баміянскаго пути, и земледѣльческой его про

изводительности, за точность которыхъ, конечно, нельзя ру

чаться, считалось въ концѣ 1830-хъ годовъ:

количество производимаго . . . . . ..,

въ волостяхъ: семей: хлѣба въ херварахъ: зáмковъ:

калу. . . . 1ооо 1воо 4о

Топчи. . . . 60 " 50 " В"

ваміянъ. . . 5оо 19оо зо

Акъ-говъ. Во во в """

сиганъ. . . воо 15оо " 2о

Кeгмердъ . . 700 " 1500 9

Дуабъ . . . 70 300 1 .

хремъ . . воо заво 12" "

Первыя три волости признавали надъ собою верховную

власть Достъ-Мохаммеда, послѣднія пять, вмѣстѣ съ Гейбек

скою, управляясь каждая отдѣльнымъ, полунезависимымъ, вла

дѣльцемъ, подчинялись господству Мурадъ-Бека Кундузскаго?”.

9 Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes etc. П, 396, и 398-399.

9Кероrts and рареrs, sect. 1, р. 26.
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Лѣтомъ 1845 года, когда удалось Феррьё посѣтить Хульмъ

и Гейбекъ, господство надъ шестью означенными волостями

принадлежало уже миръ-вали Хульмскому, Мохаммедъ

Эминъ-Хану, который по смерти Мурадъ-Бека захватилъ

всѣ его владѣнія, и находился въ это время въ войнѣ съ

Достъ-Мохаммедомъ 19.

Въ Баберово время, въ началѣ ХVП столѣтія, Гезарейцы

занимали уже все то пространство на которомъ нынѣ жи

вутъ: на западъ до Герата, на югъ до Кандагара. Имя

Гезарё, для обозначенія населенія разсѣяннаго на этомъ про

странствѣ, могло войти въ употребленіе не ранѣе какъ по

fiриливѣ сюда Монгольскаго элемента: свидѣтельствомъ тому

служитъ Монгольская форма слова «Гезареджатъ», хотя

само оно принадлежитъ языку Персидскому. До прихода

сюда Монголовъ, въ южной части этого пространства, и, по

жалуй, по восточной его окраинѣ, сидѣли, можно думать,

Афганцы, выселившіеся потомъ въ Кабулистанъ. Остальныя

части нынѣшняго Гезареджата занимали, современно съ Аф

ганцами, составляя. верхній слой на аборигенахъ Таджикахъ,

смѣшавшіеся съ сими-послѣдними Саки и Эфталиты, при

надлежавшіе, какъ полагаютъ, къ народамъ Тюркскаго и Ти

бетскаго языка. До прилива-же кочевниковъ этихъ изъ-за

Сыра и странъ Волорскихъ, населеніе страны должно было

состоять исключительно изъ Таджиковъ, которые въ этихъ

мѣстахъ, и восточнѣе, извѣстны были Грекамъ, со временъ

Александра-Великаго, подъ собирательнымъ географическимъ

именемъ Паропамизцева, тогда-какъ у родственниковъ сво

ихъ, западныхъ Персовъ, звались, можно полагать, Татаруша,

или, по Геродоту, Сатташд’ами и Дадиками ?.

9Феррьё: Voyages en Рerse etс. 1, 397.

*? Объяснители гвоздеобразныхъ надписей (Лассенъ, Ролинсонъ, Бендей,

Шпигель) видятъ въ Татагуша этихъ надписей Сатталидовъ Геродота; но въ

томъ порядкѣ въ какомъ исчисляются у Геродота (П, 91) народы входившіе въ

составъ VП-й сатрапіи Дарія, Дадики пріурочиваются къ Гезареджату гораздо
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Путь Баміянскій, соединяющій Индію съ Трансоксіаною,

проложенъ былъ, безъ сомнѣнія, еще въ глубочайшей древ

ности, въ пору первыхъ миграцій Арійскаго племени. Это же

былъ ближайшій путь и для того чтобы проникнуть въ Бак

трію"изъ Арахоcіи или Седжестана. Былъ онъ, слѣдовательно,

какъ путемъ торговымъ, такъ и военнымъ, когда наро

донаселеніе Восточной-Персіи враждовало по чему-либо съ

населеніемъдолины Окса. Бамiяна, весьма вѣроятно, не усту

паетъ древностію, ни Балху, ни Кабулу. Рано такжедолжна

была развиться гражданственность и въ другихъ, болѣе сѣ

верныхъ, долинахъ на этомъ пути. Это свидѣтельствуется

многочисленными здѣсь остатками древнихъ сооруженій съ

которыми преданіе связываетъ имена миѳическихъ героевъ

Ирана. Со-всѣмъ-тѣмъ, въ древнѣйшихъ письменныхъ па

мятникахъ, Греческихъ-ли, Персидскихъ-ли, Индѣйскихъ

ли, не встрѣчается упоминовенія о Баміянѣ. Вильсонъ,

болѣе всѣхъ другихъ индіянистовъ Европы знакомый съ

Пуранами, не знаетъ такой въ которой говорилось-бы,

какъ утверждалъ Вильфордъ, о городѣ Вами ?1. Но,

съ другой стороны, не можетъ служить доказательствомъ не

естественнѣе чѣмъ Сатталиды. Не промахнулся-ли тутъ Геродотъ, не сдѣлалъ

ли онъ изъ одного народа — двухъ, такъ-какъ и Хаттакуда, и ладіями могутъ

быть одинаково транскрипціею Персидскаго Тhatagush. Въ пользу этого предпо

ложенія можетъ быть приведено ли то обстоятельство,что при перечисленіиКсерк

сова войска о Саттагидахъ у Геродота неупоминается, а Дадики являются опять

обокъ съ Гандарцами, и вооруженные одинаково съ Бактрійцами (VП, 66).

9 См. у Виня, 1. с. р. 192, По отношенію къ изложенному у Риттера въ

объясненіе имени Бамiянъ (см. выше, стр. 102), можно замѣтить что бами, бамія

значитъ по-Зендски «свѣтлый», «блестящій» (Юсти: Аlt-Вaktrisches Vorterbuch,

s. 214); въ томъ же самомъ смыслѣ употребляется оно (bhami) и въ Санскрит

скомъ языкѣ (Бётлинга и Рота: Sanscrit-Vorterbuch, В. V. s. 248). Значенія

же «городъ» или «столица» никогда на языкѣ этомъ оно не имѣло, почему, ни

пард-бами не можетъ быть переводимо «свѣтлою столицею», ни паро-бами —

«горнымъ городомъ». Впрочемъ, Вильфордъ и не думалъ утверждать чтобы это

значеніе числилось въ Санскритскомъ за словомъ Вами, какъ, равно, не утвер

ждалъ и того чтобы паро значило «горный»: оба утвержденія эти, какъ замѣ

чено уже выше (стр. 275), приписаны ему Риттеромъ напрасно.



— 986 —

существованія Баміяна во времена Александра-Великаго

то обстоятельство, какъ полагаетъ Вильсонъ **, что о городѣ

этомъ не упоминается въ разсказахъ о двукратномъ пере

ходѣ Александра черезъ Индѣйскій-Кавказъ: выше разъ

яснено уже(стр. 736-739) что Александръ-Великій проникъ

изъ Арахосіи въ Бактрію, и оттуда въ Кабулистанъ, неБа

міянскимъ путемъ, а другими, лежащими восточнѣе, прохо

дами черезъ Гинду-Кушъ, слѣдовательно историкамъ его не

было ни какой стати упоминать о Баміянѣ. Имя этого го

рода встрѣчаемъ впервые у Китайскаго писателя 1-го вѣка

по Р. Х., именно у Бань-гу, въ его «Исторіи Старшихъ

Хань»: о Юечжійскомъ удѣльномъ владѣніи Хей-тунѣ гово

ритъ онъ что столица его находилась въ городѣ Бо-мо,

въ 5.962 ли отъ мѣстопребыванія Китайскаго намѣстника въ

восточномъ-туркестанѣ, завѣдывавшаго «западнымъ-ка

емъ» *9. Соображая означенное разстояніе съ разстояніями

отъ того же пункта другихъ городовъ, показываемыми у

Бань-гу, нѣтъ никакого повода сомнѣваться чтобы Бо-мо

его не былъ тождественъ съ Баміяномъ.

Если Сатагиды или Дадики Геродотовы дѣйствительно

обитали въ нынѣшнемъ Гезареджатѣ, то страна эта, подъ

владычествомъ Персовъ надъ нею, входила въ составъ УП-й

сатрапіи; когда-же Греко-Бактрійскіе государи распро

странили власть свою на югъ отъ Гинду-Куша, подчиня

лась она, должно полагать, нѣкоторое время ихъ скипетру.

Буддизмъ проникъ сюда, вѣроятно, въ концѣ П1 вѣка до

Р. Х., вслѣдъ за водвореніемъ его Магаракшитою въ Ка

булистанѣ (см. выше, стр. 770), а быть можетъ и гораздо

позже, такъ-какъ на монетахъ Сакскихъ государей, Мая,

Азилиса, Аза и позднѣйшихъ Парѳянскихъ, здѣсь властво

* Тамъ же, у Виня, р. 186.

** Гакинѳа Бичурина: «Собраніе свѣдѣній о народахъ обитавшихъ въ Сред

ней-Азіи», П1, 55.
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вавшихъ, не встрѣчается никакихъ Буддійскихъ изображеній

(см. выше, стр. 791 и 786), тогда-какъ на монетахъ при

писываемыхъ Вильсономъ государямъ Эфталитскимъ, и на

монетахъ Индѣйской династіи властвовавшей здѣсь подъ су

прематіею. Сассанидовъ, въ концѣ V, въ VI, и въ началѣ

VП вѣка по Р. Х. видимъ огнепоклонническіе символы (см.

выше, стр. 815-816). Впрочемъ, какъ случалось это сплошь

и рядомъ въ странахъ подчинявшихся власти Среднеазійскихъ

ордъ, Буддизмъ, Брахманизмъ, и Магизмъ могли существо

вать въ Гезареджатѣ совмѣстно, нисколько не мѣшая другъ

другу. Изъ Сюaнь-Цановыхъ извѣстій о странѣ, древнѣй

шихъ какія имѣются доселѣ, должно заключать, впрочемъ,

что Буддизмъ укоренился здѣсь задолго доVП вѣка, и былъ

въ его время господствующею религіею въ странѣ,

Знаменитый Китаецъ проникъ сюда съ сѣвера, изъ до

лины Аму, направившись отъ Балха (Ро-ho, Ео-ко-lо) сна

чала къ югу, въ небольшое владѣніе Пзѣ-чжи (Кіе-tchi),

а отсюда пробрался въ Баміянъ (Фанъ-янь-на), слѣдуя на

юго-востокъ, по всей вѣроятности черезъ Руи.Баміянское-Вла

дѣніе описываетъ онъ находящимся середи Снѣговыхъ-Горъ

(Гиндукушской-Системы), и простирающимся отъ З. къ

В. почти на 2.000, а отъ С. къ Ю. только на 300 ли.

«Жители, разсказываетъ онъ, помѣщаются въ небольшихъ го

родкахъ, построенныхъ или на скатахъ горъ, или въ глу

бинѣ долинъ. Столица расположена въ долинѣ между горами

охватывающими ее съ противуположенныхъ сторонъ; длиною ,

будетъ она отъ 6 до 7 ли; къ сѣверу опирается о высокія

и крутыя скалы. Страна производитъ поздніе хлѣба, но мало

плодовъ и цвѣтовъ; зато превосходныя пастбища ея по

зволяютъ содержать многочисленныя стада овецъ и табуны

лошадей. Климатъ суровый. Нравы грубые и жестокіе.

Бóльшая-часть жителей носитъ одежду изъ шкуръ и шер

сти, соотвѣтственную климату. Письмена здѣсь употре

бительныя, правительственные порядки, и монета обращаю
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щаяся въ торговлѣ — тѣже самыя чтó и въ государствѣ

Ту-хо-ло (Тохарестанъ); языкъ нѣсколько-отличенъ; но въ

чертахъ лица между жителями этихъ двухъ странъ величай

шее сходство. Чистотою вѣры Баміянцы далеко превосхо

дятъ всѣхъ сосѣдей своихъ: нѣтъ тутъ ни одного человѣка

который-бы неблагоговѣлъ передъ «тремя драгоцѣнностями»,

и не оказывалъ самой искренней ревности въ чествованіи

ихъ и всѣхъ духовъ» . Монастырей въ странѣ находилось, по

Сюань-Цану, многіе десятки, съ нѣсколькими тысячами мо

нашествующихъ, все Хинаянистовъ. На СВ. отъ столицы

видѣлъ онъ, въ горномъ откосѣ, статую Шакьямуни-Буд

ды въ стоячемъ положеніи, высотою отъ 140 до 150 пя

деней, вызолоченную и убранную дорогими украшеніями; а

къ В. отъ этой статуи, за монастыремъ, построеніе котораго

приписывается первому(Буддійскому) владѣльцу этойстраны—

другую статую того же Шакьямуни, представляющую его въ

стоячемъ положеніи, но высотою только во 100 пяденей, и

литую изъ латуни. Третью статую Пакьямуни, представля

ющую его лежащимъ, въ моментъ погруженія въ нирвану,

длиною въ 1.000 пяденей (!?), видѣлъ онъ въ монастырѣ

отстоявшемъ отъ столицы на 12 или 13 ли къ востоку. О

государѣ Земли-Баміянской разсказываетъСюaнь-Цань что,

торжествуя празднество «Освобожденія», онъ каждый разъ

приноситъ въ жертву не только казну государственную, не

только жену и дѣтей своихъ, но и себя самого: тогда при

ходятъ къ духовенству власти страны, и выкупаютъ царя **.

Біографы Сюaнь-Цана добавляютъ къ этимъ его извѣстіямъ

что когда прибылъ онъ въ Бамiянъ, то государь тамошній вы

шелъ къ нему на встрѣчу, и пригласилъ его жить въ соб

ственномъ дворцѣ *9.—Не мудрено какъ при такомъ усердіи

къ религіи и служителямъ ея со-стороны народа и его

* Мémoires sur les сontrées occidentales, etс. 1, 35-38.

** Нistoire de la vie de Нiouen-Тhsang, etс. р. 69.

1

„выпелей, сами бѣднаго

„гли покрываться многочис

анатуями, и содержать тысяч

удаковѣ „

Кромѣ Сюaнь-Цановыхъ,

міянскомъ и другія Китайскі

вѣку. Заключаются онѣ въ

Тамъ, въ отдѣлѣ о «Западн

что «владѣніе Фавь-явь, ина

на, лежащее при подошвѣ г

съ Ту-хо-ло, граничитъ на

5 КОВ. съ Габинію, на В

вмѣетъ холодный; люди жи

ваніемъ владѣтелю служитъ

родовъ въ странѣ считаете

страну) течетъ на сѣверъ,

Къ этому Тотъ же истощ

году государь владѣнія фа

скому Двору (съ какою цѣ

году, владѣніе это (вслѣд

ховной власти Китая, дыь

губернаторство Си-ра, а

гамъ Са-ви-чжеу, какъ

ши. Вмѣстѣ-съ-тѣмъ я за

«Сѣдынскимъ тупы,

Китайская Двору на 11

рія Тхановъ» 19. 5 „,

ситься. Въ эпохѣ сосуда,

лѣтіи; 144-какъ изъ

вѣка стала къ западу,

"УВата Батыя, а „I

ріанешь чайки пещь. II.

р. 91.
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правителей, самыя бѣдныя страны Буддійскаго исповѣданія

могли покрываться многочисленными монастырями, топами,

статуями, и содержать тысячи монашествующихъ и отшель

IIIЕОБЪ „

Кромѣ Сюaнь-Цановыхъ, имѣемъ мы о государствѣ Ба

міянскомъ и другія Китайскія извѣстія относящіяся къ УП

вѣку. Заключаются онѣ въ «Исторіи Тханской Династіи».

Тамъ, въ отдѣлѣ о «Западныхъ-Странахъ», разсказывается

что «владѣніе Фанъ-янѣ, иначе Вана-янѣ, иначе Фанъ-яна

на, лежащее при подошвѣ горъ Са-бы-мо-ланѣ, въ смежности

съ Ту-хо-ло, граничитъ на СВ. съ владѣніемъ Ху-ши-лянѣ,

на ЮВ. съ Гибинѣ"ю, на ЮЗ. съ Ха-да-ло-чжы. Климатъ

имѣетъ холодный; люди живутъ въ пещерахъ; мѣстопребы

ваніемъ владѣтелю служитъ городъ Ло-лань; большихъ го

родовъ въ странѣ считается до пяти; рѣка (орошающая

страну) течетъ на сѣверъ, и впадаетъ въ У-ху (Охus)».

Къ этому тотъ же источникъ присовокупляетъ что въ 627

году государь владѣнія Фанъ-янъ отправилъ посла къ Китай

скому Двору (съ какою цѣлію, не объясняется), а въ 658

году, владѣніе это (вслѣдствіе признанія надъ собою вер

ховной власти Китая, должно полагать) переименовано въ

губернаторство Сѣ-фынь, съ особымъ въ составѣ его окру

гамъ Си-вань-чжёу, какъ переименованъ былъ городъ Фу

ши. Вмѣстѣ-съ-тѣмъ и владѣлецъ сталъ титуловаться уже

«Сѣфынскимъ тутунlемъ». Съ этихъ поръ присылка дани къ

Китайскому Двору не прекращалась—заключаетъ «Исто

рія Тхановъ» *". Это «не прекращалось» не можетъ отно

ситься къ эпохѣ составленія означенной исторіи, въ ХП сто

лѣтіи, такъ-какъ извѣстно что во второй половинѣ VП1

вѣка страны? къ западу отъ Цунъ-Лина не признавали болѣе

9 У Гакинѳа Бичурина, 1. с. П, 257-258; Абель-Ремюза: Мémoires sur

plusіeurs questions relatives à lа géographie de l'Аsіе Сеntralе (Рaris, 1825).

р. 91.
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надъ собою, даже и номинально, супрематіи Китайцевъ,

Объяснено также и то, какое значеніе имѣло въ дѣйстви

тельности бумажное переименованіе на Китайскій ладъ счи

тавшихся подручными Китаю странъ (см. выше, стр. 833.

834).

Аравитянамъ Гезареджатъ долженъ былъ покориться

прежде Кабулистана. Владѣльцы здѣшніе, во всякомъ слу

чаѣ, омусульманились ранѣе Кабульскихъ. По свидѣтельству

писателя Арабскаго Ахмеда ибнъ Аби-Якуба, первый изъ

владѣльцевъ Баміянскихъ принявшій Исламъ жилъ при ха

лифѣ Мансурѣ (753-774 по Р. Х.), звался Ширъ (левъ),

и титуловался дикангомъ (древній Персидскій титулъ). Дочь

этого Шира правитель Мансуровъ Музахимъ-бенъ-Бистамъ

высваталъ за сына своего, Мохаммеда; когда-же прави

телемъ Хорасана сдѣлался знаменитый Бармекидъ Фадль

ибнъ-Яхья (въ послѣднихъ годахъ VП1вѣка.), поручилъ онъ

сыну этого Мохаммеда, по-имени Хасанту овладѣть Гор

бендомъ, чтó тотъ и исполнилъ; послѣ этого, Фадлъ поса

дилъ его владычествовать въ Баміянѣ, придавши ему, въ

честь дѣда, прозваніе Ширiа *". Позже, въ Х вѣкѣ, Истах

ри и Ибнъ-Хаукалъ, упоминая о главномъ городѣ страны

Баміянской, называютъ его, такъ же какъ и Якуби, Бамi

янгомъ. Ни о какомъ городѣ другаго имени въ долинѣ Ба

міянской не упоминается и впослѣдствіи, когда страна на

ходилась подъ властію Гуридовъ. Отъ знаменитаго Хорезмѣ

паха“ Ала-эд-Дина, отнявшаго ее у Гóуридовъ, дошла до

насъ даже монета съ обозначеніемъ что бита она въ Ба

міянѣ— единственный извѣстный доселѣ нумизматическій

памятникъ этого города. 19. Вскорѣ послѣ того, преслѣдуя

ми

* Кitabo1-Вoldan, auctore Аhmed ibn Аbi Лаgub, edidit А.V.Тh. Лuуп

boll; р. 68.

** См. описаніе этой монеты уЭ. Томаса, въ Лourn. of thе Коуal Аsiat. Sое.

Уol. ГХ, р. 382. Конингемъ приписывалъ ее ошибочно другому Ала-эд-Дину,

Гóурійскому; см. Лоurn. of Вengal Аsiat. Soc. Vol. Х, р. 571.
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сына Ала-эд-Динова, Джелаль-эд-Дина, бѣжавшаго въ Газ

ну, идетъ туда Чингисъ-Ханъ изъ Балха, и на пути осаж

даетъ и разрушаетъ— опять-таки Баміянъ ?. До временъ

Чингиса, слѣдовательно, не существовало въ Баміянской-До

линѣ никакого другаго города кромѣ Баміяна; а какъ Гуль

чле (см. выше, стр. 167), судя по его развалинамъ—го

родъ Халифскихъ временъ, слѣдовательно возникшій ранѣе

Чингиса, то нѣтъ сомнѣнія что въ Магометанскій періодъ

имя Баміяна принадлежало Гульгулѣ, и что Гульгулё имен

но и былъ разрушенъ Чингисомъ. Въ Буддійскій періодъ и

прежде, когда Гульгулы не существовало, именемъ Баміяна

назывался другой городъ, долженствовавшій находиться на

мѣстѣ того города, къ западу отъ гульгуле, который нынѣ

зовется Баміянтомъ, или нѣсколько южнѣе его: о такомъ

мѣстоположеніи древнѣйшаго Баміяна должно заключать изъ

указанія Сюaнь-Цана что колоссальнѣйшая изъ статуй Шакь

ямуни стояла, въ его время, къ сѣверо-востоку отъ

столицы. Когда, въ неизвѣстное намъ время и по причи

намъ тоже неизвѣстнымъ, древній, первоначальный Ба

міянъ подвергся разоренію, имя его перешло естественно

на другой, новый городъ, который сталъ возникать по со

сѣдству съ нимъ; а когда этотъ новый городъ (Гульгулé)

тоже, въ свою очередь, былъ разрушенъ грознымъ Чинги

"сомъ, имя ваміяна перешло съ него опять на старое мѣсто,

гдѣ возникло новѣйшее, селеніе нынѣ именемъ этимъ зо

вущееся. Такое предположеніе подтверждается примѣромъ Ка

була и другихъ городовъ которые, сохраняя одно и тоже

имя, нѣсколько разъ перемѣняли мѣсто.

Что касается до матеріальныхъ памятниковъ древности,

то Гезареджатъ въ обиліи ими не уступаетъ Кабулистану;

Баміянская-же Долина обладаетъ такими какихъ и въ са

момъ Кабулистанѣ не сохранилось. Первое мѣсто между

*" Уiende Dienghiz-Кhan, раr Мirkhond.Техte рersan. Рaris, 1841. р. 142-143.
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ними по знаменитости занимаютъ извѣстные колосальные

идолы, подробности о которыхъ, сообщенныя Борнсомъ,

изложены выше (на стр. 117-120). Муркрофтъ и Мас

сонъ, въ-продолженіе пребываніе своего въ Баміянѣ, также

не оставили безъ вниманія этихъ замѣчательныхъ памятни

ковъ, и вотъ чтó сообщаютъ о нихъ:

Муркрофтъ, какъ и Борнсъ, говоритъ лишь о двухъ

идолахъ, сказывая что бóльшій изъ нихъ зовется у тузем

цевъ Сенъ-Саль или Ренга-Саль (8ang-Sal, Кang-Sal), а мёнь

шій — Шаха-мама (8bah-mumа, искаженноеШакьямуни), и

считается изображающимъ женщину, относительно чего пу

тешественникъ этотъ замѣчаетъ что общій видъ и одежда

обоихъ идоловъ, состоящая въ драпировкѣ опускающейся ни

же колѣнъ, одинаковы, и не указываютъ на различіе пола.

Высоту мёньшаго показываетъ онъ въ 117 футовъ, бóль

шаго не удалось ему измѣрить, но приблизительно пола

гаетъ его на 15з выше мёньшаго?. Тотъ и другой, по

словамъ его, высѣчены изъ камня, и стоятъ въ ни

шахъ, вырубленныхъ въ скалѣ насупротивъ горы на кото

рой находился древній городъ. У обоихъ лица обезображе

ны, и руки до локтей отломаны; у бóльшаго-же обломана и

часть лядвеи. Оба окружены многочисленными пещерами,

бóльшою-частію съ сводообразнымъ потолкомъ, украшающим

ся иногда рѣзьбою, изображающею цвѣты. Бока нишейустро

ены въ видѣ лѣстницъ, которыя ведутъ къ галлереѣ распо

ложенной за шеею у обоихъ идоловъ. Другія галлереи по

бокамъ ихъ, вправо и влѣво, идутъ вглубь скалы. Ступени

въ нишѣ у бóльшаго идола испортились, и ходить по нимъ

** У Риттера читаемъ (см. выше, стр. 118) что по Борнсу большой идолъ

имѣетъ въ ширину 70 футовъ: это было-бы страннымъ уродствомъ при высотѣ

только во 120. Борнсъ вовсе этого не говоритъ: въ 70 футовъ показана у него

ширина ниши въ кóКорой стоитъ идолъ, а не самаго идола. Кромѣ этой, есть въ

Риттеровомъ изложеній Борнсовыхъ извѣстій о Баміянскихъ идолахъ и другія

погрѣшности. * *

5ельзя; у мёньшаго-же сохра

что можН0 П0ДНИться до сам

что внутренность ниши бы

изображеніями крылатыхъ су

фигурами съ сіяніемъ около

гуръ подъ самою вершиною

рисункомъ и тонкостію рас

мужская голова съ выражен

бетцами божеству называю

bа) *1.—По Массону, мез

всѣмъ извѣстными есть двѣ

также видны обломки стояв

совершенно-пуста (эти обло

третій идолъ о которомъ

" "" члше. рту. I

совсѣмъ въ другѣ. . . .

щей въ Бамiанскую съ юга,
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9999945 У меньшаго-же сохранились съ одной стороны, на

999 49999 подняться до самой головы идола, и разглядѣ

999 4999Р99сть ниши была оштукатурена и расписана

99Р999іямя крылатыхъ существъ, а бордюрѣ— грудными

499994 съ сіяніемъ около головъ. четыре изъ этихъ за

99Р9 Ч94ъ самою вершиною ниши отличаются красивымъ

Р999499ѣ и тонкостію раскраски. Подъ ними; 545сь

9999994 голова съ выраженіемъ лица которое дается Ти

99тами божеству называющемуся у нихъ часахъ, устаm

99) *".—По Массону, между двумя колосальными идолами

944ѣ извѣстными есть двѣ ниши, изъ которыхъ въ одной

99999 видны обломки стоявшаго въ ней и дома, а другая

99999шенно-пуста (эти обломки, должно быть, и есть тотъ

ТР9тій идолъ о которомъ упоминаютъ Абуль-Фазль и Мо

- ччче, ст. 117 "тр. кромѣ-того, цѣлъ

2ъ” высотою, но

совсѣмъ въ дру- - - - - . тѣ— въ л. - 1 -

щей въ Баміянскую съ юга, къ востоку отъ Гуль

гочисленныя пещеры окружающія каждаго изъ идоловъ с...

таетъ Массонъ находившимися въ связи съ этими-послѣд

ними, составлявшими, такъ-сказать, свиту ихъ. Тѣ изъ пе

щеръ которыя отличаются сводообразными потолками, слу

жили, полагаетъ онъ, храмами, пещеры-же не имѣвшія

связи съ идолами, и находящіяся на высотѣ нынѣ недоступ

ной— кладбищами, подтвержденіе чему находитъ и въ

разсказѣ Абуль-Фазля о гробѣ съ мертвымъ человѣческимъ

тѣломъ которое показывали въ его время въ одной изъ

пещеръ. Относительно самыхъ идоловъ, сначала считалъ

онъ ихъ за статуи мѣстныхъ царей, но, побывавъ послѣ

того въ Сальсеттѣ, убѣдился что представляютъ они совер

шенное сходство съ колосальными же статуями Будды ка

кія находятся въ тамошнихъ храмахъ: и въ „Сальсеттскихъ,

** Тravels in thе Нimalayan рrovinсes etc. П, 388-389.
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„, „, раздаяшекихъ статуяхъ таже драпировка и 1499 1999

554мающаго Будды. Борисъ, видѣли чСчI

„. 11зу, находилъ что большій идолъ изображенъ съ 149

5, аждыми ушами: Массовъ говоритъ что; ч 19

g,Iкамъ статуямъ, уши кажутся только 49999991

„„.5 къ нимъ привѣшенныхъ. Лѣстницы въ 9999

гдѣ5 изоды ведутъ, разсказываетъ онъ далѣе, 19

небольшая квадратныя горенки, которыя, въ 999Ч9

«или унывашь позолотою и лазурикомъ. Относителя» 19

вописи въ верхней части нишей, около головы большаго 199

ла изображены, по словамъ его, съ каждой стороны по 139

женскихъ фигуръ, а около головы меньшаго идола, тѣ-19

обѣихъ сторонъ — по 12-ти бюстовъ, какъженскихъ? 1

мужскихъ, и, кромѣ того, надъ самою головою идола —49

55 душура во весь тотъ "тог- чччены были

4 . . . . . . . 4

также и 1 . . . . " А?"""? "" . . "ч

«- -44ѣть чть «пть матьтѣ»

„въ, которыя призналъ за Петлевійскія, а въ одномъ

„...ь мужскихъ бюстовъ около мёньшаго идола нашелъ пол

ное сходство съ груднымъ изображеніемъ царя на одной

изъ имъ же открытыхъ монетъ. Означенную надпись про

челъ онъ Наная (Nanaia), и полагаетъ что второй идолъ

сооруженъ былъ, вѣроятно, тѣмъ самымъ царемъ 2 портретъ

котораго изображенъ, и въ ниши, и на монетѣ, представля

ющей, сверхъ того, въ легендѣ своей, нѣкоторыя буквы

сходныя съ тѣми которыми написано, думаетъ онъ, слово

Наная въ нишѣ перваго идола. Монета, по словамъ его,

относится къ разряду тѣхъ, часто находимыхъ въ Афтани

станѣ, которыя на оборотной сторонѣ представляютъ из

браженіе жертвенника съ огнемъ (слѣдовательно къ разря

ду монетъ, которыя принадлежатъ Индѣйскимъ владѣльцамъ

страны властвовавшимъ подъ супрематіею Сассанидовъ: см.

выше, стр. 815-816); Массонъ приписываетъ эти монеты го

сударямъ династіи называемой въ Шахъ-Намé и у Мусуль
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манскихъ историковъ древняго Ирана — Кеяна, полагая съ

тѣмъ-вмѣстѣ что Кеяны эти царствовали вовсе не въ отда

ленной древности, а во времена около Р. Х., если только

не были они государями Бѣлыхъ-Гунновъ или Эфталитовъ,

властвовавшихъ еще нѣсколькими столѣтіями позже 19. Эти

гинютезы Массона о Кеянахъ принадлежатъ къ той же ка

тегоріи историческихъ мечтаній, какъ и гипотеза его о суще

ствованіи первобытныхъ насельниковъ Кабулистана, Палій

цевъ (см. выше, стр. 725). Весьма сомнительнымъ каза

лось также и чтеніе Наная, какъ Принсипу, такъ и Виль

сону 99.

Что существующіе идолы Баміянскіе 99 изображаютъ не

чтó-либо иное какъ Шакьямуни-Будду въ проповѣднической

позѣ, не можетъ быть сомнѣнія въ настоящее время когда

имѣемъ мы въ рукахъ полныя записки Сюaнь-Цана. Зато

возникаетъ другой вопросъ? тѣ ли же самые это идолы,

которыхъ видѣлъ и описываетъ знаменитый паломникъ? О

второй статьѣ, къ востоку отъ первой, разсказываетъ онъ

что она — литая изъ латуни, причемъ объясняетъ что

каждая часть тѣла отливаема была отдѣльно, а потомъ всѣ

онѣ спаяны вмѣстѣ?.Новѣйшіепутешественники сообщаютъ,

напротивъ, что обѣ статуи — каменныя, и вытесаны изъ

той же самой скалы въ нишахъ которой помѣщаются. О

** Массонъ: Note on an inscription at Вamian, въ Лоurn. of Вengal Аsiat.

Societу. Vol. V, рр. 188-189; Notes on the antiquities of Вamian—тамъ же, V,

707-720; и въ Various journeуs, П, 388-388.

** Принсипъ—въ Лоurn. of Вengal Аsiat. Sос.Vol. V, р. 188; Вильсонъ—

у Виня, 1. с. р. 190-191.

** Не излишне, быть можетъ, замѣтить для незнакомыхъ съ Персидскимъ язы

комъ что городъ Баміянъ никогда и нигдѣ у Восточныхъ писателей не назы

вался Бюти-Бамiянъ, какъ утверждаетъ Вильсонъ (у Виня, 1 с. р. 188) присо

вокупляя что это, вѣроятно, испорченное Вuddho-Вamian. Слово бютъ, дѣйстви

тельно, быть можетъ, происходящее отъ Санскритскаго Бuddhа, не означаетъ по

Персидски ничего иного кромѣ «идола», и подъ названіемъ Бюти-Бамiянъ разу

мѣлись идолы Баміянскіе, а не городъ.

** Мemoires sur les сoutrées occidentales, etс. 1, 37.
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первой статуѣ узнаёмъ отъ Сюань-Цана что она «золоти

стаго цвѣта», т. е., должно полагать, вызолоченная. Вызо

лоченною могла быть и статуя изъ камня, позолота могла

отъ времени сойти, стало-быть ничто не мѣшаетъ думать

что бóльшій идолъ есть тотъ самый котораго видѣлъ Сюань

Цанъ; но второй— не прихвастнули-ли проводники Сюaнь

Цановы, сообщая ему что колоссъ этотъ вылитъ изъ металла,

тогда-какъ, быть можетъ, онъ только обшитъ былъ латунью?

Обшивка эта могла быть впослѣдствіи содрана, какъ содраны

были внѣшнія украшенія съ топовъ. Только при такомъ

предположеніи и можно, кажется намъ, согласить новѣйшія

извѣстія о Баміянскихъ идолахъ съ извѣстіями сообщаемыми

о нихъ знаменитымъ Китайцемъ. -

Пещеры въ скалахъ встрѣчаются не только по сосѣдству

съ идолами, но почти на всемъ протяженіи Баміянской-До

лины, по обѣимъ ея сторонамъ. Значительное число ихъ ва

ходящееся западнѣе большаго идола осмотрѣно было Мур

крофтомъ. Одна изъ этихъ пещеръ, четвероугольная, пре

ставляетъ, по словамъ его, замѣчательныя архитектурныя

украшенія. Лицевая сторона ея обвалилась, прочія-же об

ставлены квадратными канелированными пиластрами, съ ка

шителями или безъ нихъ, расположенными въ самомъ близ

комъ разстояніи одна отъ другой. Потолокъ изсѣченъ въ

видѣ пересѣкающихся и сходящихся кверху балокъ съ ось

міугольникомъ въ вершинѣ, всего въ 20дюймовъ, представ

ляющимъ подражаніе потолочной отдушинѣ въТибетскихъ и

Кашмирскихъ избахъ. Этотъ украшенный пиластрами залъ

сообщается галлереею съ другою палатою въ 53 фута длиною,

38 шириною, и 40 вышиною, по бокамъ которой продѣланы

сводообразныя ниши со слѣдами въ нихъживописи аль-фреско,

замѣтными несмотря на покрывающую ихъ копоть и разру

шительное дѣйствіе времени. На сторонѣ противуположной

входу— большая нишь, въ которой стоялъ, вѣроятно, идолъ.

По небольшому остатку фриза сохранившагося около арка
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этой ниши можно заключать, говоритъ Муркрофтъ, о высокой

степени развитія скульптуры въ тотъ періодъ времени ко

гда получила существованіе эта палата: означенный оста

токъ фриза, около 2Ча футовъ въ длину при 18 дюймахъ

ширины, представлялъ три отдѣленія; въ верхнемъ и ниж

немъ высѣчены были горельефомъ изображенія фазановъ, а

въ поперечной между ними полосѣ—листва, то и другое

съ необыкновенною живостію и вѣрностью природѣ?.

Принимая въ соображеніе совокупность Баміянскихъ па

мятниковъ древности и ихъ характеръ, Муркрофтъ при

шелъ къ заключенію что здѣсь долженствовало быть нѣко

гда мѣстопребываніе дамай-ламы, имѣвшее такое же зна

ченіе по отношенію къ Буддизму въ западныхъ странахъ,

какое имѣетъ нынѣ Хласса по отношенію къ Ламаизму на

востокѣ Азіи. Пещеры соединенныя галлереями и лѣстни

цами служили, полагаетъ онъ, жильемъ для высшихъ клас

совъ духовенства, отдѣльныя-же пещеры—помѣщеніемъ для

простыхъ монаховъ и монахинь, и гостинницами для посѣ

тителей 9. Такое заключеніе основывалъ Муркрофтъ на

близкомъ знакомствѣ своемъ съ монастырскими зданіями въ

Ладакѣ и Чантанѣ. По этому поводу, можно замѣтить что

еслибы Баміянская-Долина когда-либо служила мѣстопребы

ваніемъ такимъ важнымъ въ Буддійской іерархіи лицамъ

какъ позднѣйшіе Тибетскіе далай-ламы, тоученѣйшій Буд

дистъ какъ Сюань-Цанъ не преминулъ бы распространиться

о столь замѣчательномъ обстоятельствѣ; а какъ онъ ни о

чемъ подобномъ неупоминаетъ, то предположеніе Муркроф

та о существованіи далай-ламъ въ Баміянской-Долинѣ мо

жетъ считаться столь же произвольнымъ какъ и Риттерово

предположеніе о томъ что въ этой же долинѣ находилась

основанная АлександромъВеликимъ Александрія-Подкавказ

ская (см. выше, стр. 111 и 114).

* Тravels in theНimalaуan рrovinсes, etс. П, 390-391.

9 Тамъ же, П, 391-392.
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О Гулыулё (см. выше, стр. 107) нѣсколько новыхъ по

дробностей сообщено Массономъ. Многочисленные, живо

писные и полуцѣлые еще остатки башенъ, мечетей и другаго

рода построекъ - изъ воздушнаго кирпича, покрывающіе от

дѣльную коническую гору съ этимъ именемъ, считаетъ онъ

принадлежащими собственно кремлю города Гульгулё, тогда

какъ самый городъ простирался отъ омывающей гору Бамi

янской-Рѣки, до подошвы возвышеній окаймляющихъ доли

ну съ юга; по всему пространству этому разсѣяны мусор

ные холмы и остатки стѣнъ и зданій. Судя по монетамъ

нерѣдко здѣсь находимымъ, всё Куфическимъ, и по другимъ

уважительнымъ указаніямъ, Гульгулё долженствовало быть

городомъ Магометанскихъ уже временъ. Выше замѣтили

мы что этотъ самый городъ и звался Баміяномъ: Гульгу

лою, явно, зваться онъ не могъ: названіе это — гулыулё

значитъ по-Персидски «шумъ», «гулъ», «стонъ», «вой!»—

дано ему, полагаетъ Массонъ, вслѣдствіе пронзительныхъ и

унылыхъ звуковъ производимыхъ здѣсь вѣтромъ когда дуетъ

онъ въ развалинахъ кремля. Такъ странны, такою дикою и

печальною мелодіею проникнуты обыкновенно эти звуки, за

мѣчаетъ Массонъ, что возбуждаютъ нервы самыхъ равнодуш

ныхъ людей, и весьма естественно могутъ казаться тузем

цамъ голосами съ того свѣта или не принадлежащихъ зем

лѣ существъ ?. Гора подъ Гульгульскимъ кремлемъ проры

та, по Муркрофту, пещерами, имѣющими сообщеніе съ

поверхностью ея, и представляющими слѣды резервуаровъ

которые служили, должно думать, водохранилищемъ для гар

низона 99. Признавать эти пещеры дѣломъ кладоискателей,

какъ пришло въ голову Риттеру на основаніи непонятаго

имъ мѣста у Абуль-Феды (см. выше, стр. 107-108 и 277),

не представляется ни малѣйшаго повода.

* Уarious journeуs, П, 390-393.

* Тravels in thе Нimalayan рrovinсes, П, 387-388.
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Къ числу замѣчательнѣйшихъ остатковъ отдаленной древ

ности въ Баміянской-Долинѣ принадлежитъ и находящееся

миляхъ въ девяти къ В. отъ Баміяна, при впаденіи въ Ба

міянскую-Рѣкурѣчки-Калу, такъ-называемое Зохаково-Горо

дище, видѣнное Борнсомъ лишь издали (см. выше, стр. 92 и

114). Массонъ и сюда взбирался. По его описанію, го

родище занимаетъ уголъ горы при сліяніи означенныхъ водъ,

и состоитъ изъ стѣнъ и парашетовъ одѣвающихъ ея склонъ

высотою футовъ на 70 или на 80; укрѣпленія эти располо

жены по неправильному контуру утеса съ необыкновеннымъ

искусствомъ, и поражаютъ красотою и разнообразіемъ. Воз

ведены онѣ изъ превосходнаго жженаго кирпича, кладеннаго

разными фигурами, и, благодаря прочности матеріала, со

храняются бóльшею-частію въ совершенной цѣлости, и такой

свѣжій имѣютъ видъ «точно будто вчера только окончены».

Несмотря на свѣжесть, Массонъ не сомнѣвается что укрѣп

ленія эти — произведенія глубокой древности. Жаль что

ему не удалось сдѣлать рисунка съ нихъ, хотя-бы такого

какъ съ Гульгульскаго кремля, который находимъ въ его

книгѣ: самый поверхностный очеркъ даетъ о памятникахъ

подобнаго рода гораздо-яснѣйшее понятіе чѣмъ самое по

дробное ихъ описаніе. На вершинѣ горы, въ связи съ укрѣ

пленіями огибающими нижнюю ея часть, видны обваливші

яся стѣны какого-то обширнаго сооруженія квадратной фор

мы. Массонъ не имѣлъ возможности разсмотрѣть его вблизи,

но увѣренъ что было оно не крѣпостію, какъ утверждаютъ

туземцы, а, подобно другимъ сооруженіямъ такого же рода

въ малоприступныхъ мѣстностяхъ Афганистана — кладби

щемъ гдѣ хранился прахъ царей и знати 19. Откуда про

исходитъ названіе городища «Зохаковымъ х, неизвѣстно,

Мѣстный вожакъ, показывая Борслему развалины этого го

родища, разсказывалъ ему что оно называется такъ по-име

9 Various journeуs, П, 389-390.
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ни Зохакъ-Хана, славнаго Гезарейскаго разбойника, ко

торый жилъ тутъ въ длинія времена, «до нашъ-шахова

нашествія» 1914года о "

Изъ другихъ остатковъ старины, менѣе глубокой, обра

щаетъ на себя вниманіе въ Баміянской-Долинѣ преимуще

ственно зáмокъ. Сейидабада, расположенный на пологой по

катости южной ея стороны, насупротивъ Гульгульскаго крем

ля. Преданіе называетъ его Калеи-Духтера, «Дѣвичьимъ

Замкомъ», вслѣдствіе того что здѣсь будто-бы жила цар

ская дочь, которая, влюбившись въ непріятельскаго вождя,

осаждавшаго отца ея въ Гульгулё, открыла этому вождю

какимъ способомъ гарнизонъ тамошній снабжается водою,

и такимъ образомъ была причиною паденія Гульгулё. Во

всякомъ случаѣ, замокъ, о которомъ идетъ рѣчь, принадле

жалъ несомнѣнно, говоритъ Массонъ, къ постройкамъ города

Гульгулё, и относится также ко временамъ халифскаго вла

дычества. Стѣны его, толщины и прочности изумительной,

выведены изъ жженыхъ кирпичей огромнѣйшаго размѣра.

Жилье идетъ вдоль стѣнъ; внутри крошечный дворикъ. По

кои нижняго этажа имѣютъ въ высоту отъ 25 до 30 фу

товъ; такіе же высокіе и обширные залы находились и во

второмъ, полуобрушившемся, этажѣ, покрываясь сверху ку

полами, отъ которыхъ остаются теперь только слѣды. Къ

западу отъ замка видны остатки принадлежавшей къ нему

мечети, такой же солидной постройки 19.

Наполнены слѣдами исчезнувшихъ поколѣній и окрест

ности Баміянской-Долины во всѣ стороны. Борнсъ, видѣли

мы (выше, стр. 91), упоминаетъ объ остаткахъ древнихъ

сооруженій въ Мoрійскомъ-Ущельѣ. Массонъ замѣчаетъ что

построены онѣ были изъ жженаго кирпича, и замѣчательны

по прочности и щегольской кладкѣ 19. У того же Массона

** Атреeр intо Тoorkisthan, pр. 202-203.

* Уarious journeуs, П, 425-426.

** Тамъ же, П, 438.

„прѣчаемъ мимоходомъ изв

толщи, о значительномъ чис

линахъ въ долинахъ Ираксі

ре 19. Муркромъ упоминае

пости Бендеи-Берберь, кото

большомъ озерѣ на день 1

на 19. По дорогѣ отсюда и

развалины замѣтилъ Массо

подъёмомъ на Ака-Робаm'а

Нюта-Рикомъ— цѣлое пеще

кими же Пещерами высится

добныя башни на многихъ

считаетъ за древнія ширепрі

распространеніи огнепокло

ной оконечности Сшащсуду

тешественникъ остали за

личиною каменьевъ да за

ны **. Крѣпость эта, въ

всемъ пространствѣ Азіи,

кромѣ Каме-Карпра, гдѣ,

ческое городище» (какъ у

у Борея?99, находящ

Самый замѣчатель

Баміянскомъ пути, 5, 7,

лище»; 5 разстояніи „

Гейбека. Древность „ а

такъ и Воспемом. р.,

понятія объ ней вы.

нымъ по-Iчамъ ана.

поставленъ на часы. I

"Учить мпѣ, п, 5,

2994чт вы..."

"Учти тѣц.;1
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встрѣчаемъ мимоходомъ извѣстіе о древнихъ развалинахъ въ

Тотчи, о значительномъ числѣ пещеръ и такихъ же разва

линахъ въ долинахъ Иракской, Бубулакской и Сюрха-Де

рё **. Муркрофтъ упоминаетъ объ остаткахъ обширной крѣ

пости Бендеи-Бербера, которые, сказывали ему, лежатъ при

большомъ озерѣ на день пути къ юго-востоку отъ Бамія

на 19. По дорогѣ отсюда къ сѣверу, значительныя древнія

развалины замѣтилъ Массонъ въ горахъ къ востоку передъ

подъёмомъ на Ака-Робатскій Перевалъ, а не вдалекѣ за

Нюта-Рикомъ—цѣлое пещерное селеніе. ВъСшанѣ надъ та

кимиже пещерами высится башня, которую онъ, какъ и по

добныя башни на многихъ высотахъ въ Баміянской-Долинѣ,

считаетъ за древнія пиретры, свидѣтельствующія о сильномъ

распространеніи огнепоклонничества въ странѣ. На восточ

ной оконечности Сшантской-Долины осматривалъ тотъ же пу

тешественникъ остатки древней крѣпости поражающія ве

личиною каменьевъ изъ которыхъ сложены были ея стѣ

ны *9. Крѣпость эта, какъ и другія подобныя сооруженія на

всемъ пространствѣ Афганистана, не имѣетъ другаго имени

кромѣКалеи-Кафира, «Языческаго-Городища».Такоеже«язы

ческое городище» (Кafir fort) показано, на Стортовой картѣ

у Борслема, находящимся и къ западу отъ Сигана.

Самый замѣчательный памятникъ глубокой древности на

Баміянскомъ пути, это Тахти-Рустема, «Рустемово-Сѣда

лище», въ разстояніи мили съ небольшимъ къ западу отъ

Гейбека. Древность эта была осмотрѣна какъ Муркрофтомъ,

такъ и Борслемомъ. Послѣдній говоритъ что не можетъ дать

понятія объ ней лучше какъ сравнивши ее съ разрѣзан

нымъ по-поламъ апельсиномъ, который плоскостію своею

поставленъ на чайное блюдечко: внутрь блюдечка этого

, 9 Various journeуs, П, 379, 395, 448 и 447.

* Тravels in the Нimalayan рrovinсes, П, 393.

9 Various journeуs, П, 396, 388 и 405.
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входятъ черезъ тѣсную галлерею продѣланную въ горной

массѣ составляющей его стѣны, и подымаются . затѣмъ до

вершины апельсина по рядамъ неправильныхъ ступеней *".

Вотъ болѣе отчетливоe Муркрофтово описаніе: «Тахти-Ру

стема находится на скатѣ горной гряды обращенномъ къ

западу. Это—небольшое квадратное зданіе стоящее на плос

кой вершинѣ коническаго холма, который обрытъ вокругъ

глубокимъ рвомъ. Въ ровъ этотъ подымаются изъ долины

ходомъ пробитымъ въ каменной массѣ опоясывающей ровъ

Масса эта, какъ и самыя холмъ, состоитъ изъ известня

ка проникнутаго органическими остатками, твердыми какъ

кварцъ, полупрозрачными и похожими на звѣздчатый ко

раллъ. Квадратное зданіе оказалось, по осмотрѣ его, обдѣ

ланною частію той же самой горки на которой расположе

но. Внутренность его состоитъ изъ конической горенки, въ

которую проникаютъ сводообразнымъ ходомъ вышиною въ

человѣческій ростъ; на вершинѣ-же устроенъ родъ бассейна

или колодца. Спускъ окрестной горы въ ровъ насупротивъ

западной стороны этого зданія представляется обдѣланнымъ

въ рядъ террасъ, подъ которыми открывается просторная

палата сводообразно высѣченная. Небольшія келейки замѣ

тили мы въ стѣнкѣ рва и по другимъ мѣстамъ. Нѣтъ ви

какихъ слѣдовъ чтобы изъ глубины рва на вершину зданія

вела лѣстница: мы взобрались туда по обвалившимся осков

камъ. Но можно догадываться что отъ внѣшней окраины

рва перекинутъ былъ на внутреннюю родъ подъёмнаго мо

стика. Холмъ на которомъ стоитъ зданіе подымается на вы

соту 74 футовъ; самое зданіе занимаетъ площадь въ 96

кв. футовъ, такъ-какъ каждый изъ фасовъ его имѣетъ по

24 фута; коническая горенка внутри зданія— около 7 фу

товъ въ діаметрѣ; проходъ въ нее—длиною 8, высотою

** А рeер intо Тoorkisthan, р. 125.
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около 6-ти, шириною въ 4 фута» 19. Относительно назна

ченія описаннаго сооруженія, туземцы разсказывали Мур

крофту что оно служило Рустему для попоекъ: вино нали

валось въ бассейнъ на платформѣ зданія. Вздорность та

кого объясненія сама за себя говоритъ. Муркрофтъ, съ

своей стороны, замѣчаетъ что сооруженіе не имѣетъ Буд

дійскаго характера, и походитъ скорѣе на пиретру.

Въ нѣсколькихъ стахъ ярдахъ не доходя до Тахти-Ру

стема, осматривалъ Муркрофтъ многочисленныя пещеры вы

сѣченныя въ отдѣльно-стоящей горѣ. Одна изъ этихъ пе

щеръ, называемая «Палатою-Рудабé», имѣетъ видъ круглаго,

сводообразнаго зала съ предшествующими ему квадратными

сѣнями. Высота зала—26, діаметръ его—32 фута. Въ

верхней части его, насупротивъ входа, продѣлано отверстіе

для пропуска свѣта, идля выпуска дыма. Сводъ украшался

рѣзьбою изъ листьевъ, а подъ сводомъ виднѣлись остатки

широкаго карниза. Изъ этого, перваго, зала коридоромъ

длиною въ 132, и шириною въ 161/5 футовъ, прошли пу

тешественники въ другой, тоже круглый и сводообразный,

но съ украшеніями въ иномъ стилѣ; этотъ-послѣдній залъ

имѣлъ около 37 футовъ въ діаметрѣ, и сильно заваленъ

былъ мусоромъ. —Рудабе, какъ извѣстно, имя жены

Рустемовой. Сопровождавшій Муркрофта владѣлецъ Гейбек

скій разсказывалъ ему что Гейбекъ, прозывавшійся прежде

Семенная"омъ (8imingan), служилъ резиденціею Рустемову

тестю, отцу этой Рубадё, и занималъ въ былое время, до

разрушенія его Чингисъ-Ханомъ, пространство на день пути

далѣе нынѣшняго, до самой подошвы Бтимталь"скихъ-Горъ:

однихъ Индѣйцевъ жило здѣсь тогда, сохраняется преданіе,

до 7,000 семей 19.

Наконецъ, тоже недалеко отъ Гейбека, всего въ 12 ми

9 Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes, etс. 11, 404-405.

9 Тамъ же, П, 402-408.
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ляхъ, но влѣво отъ большой дороги на Хульмъ, видѣлъ

Муркрофтъ длинный рядъ пещеръ высѣченныхъ въ отвѣсѣ

плоской скалы сталактитоваго образованія. Пещеры эти, из

вѣстныя подъ прозваніемъ Гезара-Сoума, «Тысячи-Церквей»,

устроены въ два яруса, арками, шириною и высотою отъ

12 до 20 футовъ каждая. Тѣ чтó побольше были оштука

турены, съ окраскою въ бѣлый или черный цвѣтъ. Пещеры

нижняго яруса сообщаются съ пещерами верхняго посред

ствомъ ходовъ продѣланныхъ тоже внутри скалы. Снаружи

ея виднѣлись мѣстами ниши, и между ними одна, бóльшая

другихъ, по-видимому для помѣщенія идола. Въ одной изъ

нишей примѣтилъ Муркрофтъ остатки окраски киноварью,

и слѣды буквъ, которые показались ему имѣющими большое

сходство съ Тибетскими. Въ пещерахъ этихъ, сказывали

ему, находятъ монеты и разныя украшенія, самъ-же онъ не

нашелъ ничего кромѣ осколковъ посуды свѣтло-кофейнаго

цвѣта. Въ настоящее время служатъ эти пещеры убѣжи

щемъ для дикихъ звѣрей и разбойниковъ 1999

9Тravels in thе Нimalaуаn рrovinсes etc. П, 409-410.

Маршруты п

Въ исполненіе обѣщанія

общаемъ, въ заключеніетру,

служащіе, главнѣйше, къ сл

мѣчательнѣйшими почему,

А. ОТЪ КАДЖИЖАкскАрда.

1.

Отъ Азіи до Гумажать

— Луиджатя до глу

— Герден-Двора д. у

— Ста-Чаще до вы,

— Рустемъ-Хеша, у;

— Камен-Ааза до 5. 4.

2. п

Отъ с. Вачу до с. д.

— 9 49 до 155.

— Такая-лищѣ. „

— 4- 4999: до сы.

— 99444чел. 5.

— Алешка да вѣд.,

— Ат-1чрезъ „".

— 499999 до к.

— Вален-Ааза. „, „
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VI

Маршруты по Кабулистану.

Въ исполненіе обѣщаннаго выше (стр. 354 и 432), со

общаемъ, въ заключеніе труда нашего, слѣдующіе маршруты,

служащіе, главнѣйше, къ опредѣленію разстояній между за

мѣчательнѣйшими по чему-либо мѣстностями страны.

А. Отъ Х1джихАкСКАГО-пкг к вАлА до тогодА кАв улА.

1. по Вуду:

Англ. милъ.

Отъ Калу до Гульджатуя . . . . . . . . . . . 12,9

— Гульджатуя до Гердена-Дивар”а . . . . . . 132

— Гердена-Дивара до Сера-Чешмё . ." . . . . . 16,1

— Сера-Чешмё до Рустема-Хейля . . . . . . . . 16.7

— Рустема-Хейля до Калеи-Кази . . . . . . . 15,1

— Калеи-Кази до г. Кабула. . . . . . . . . . 9, 1

2. по Богслвму:

Отъ с. Калу до с. Кази . . . . . . . . . . . . 12

— с. Кази до Гердена-Дивара . . . . . . . . . . . 9

— Гердена-Дивара до с. КОрта . . . . . . . . 615

— с. Юрта до Сефиде-Калё. . . . . . . . . . 10

— Сефида-Кале до Джелриз’а . . . . . . . . . . 10

— Джелриза до Коти-Ашреф"a. . . . . . . . . 10

— Коти-Ащрефа до Аріанди. . . . . . . . . . 10

— Арландіи до Калеи-Кази. . . . . . . . . . . (8)?

— Калеи-Кази до г. Кабула . . . . . . . . . . . 814
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сюртрудъ, на бродѣ за

g, отъ г д аш ни до клв улл. II риною въ 30 или4 499

ры; интала до Аминю-244

Дорога пересѣкается

гущими отъ Ю. къ С.

„... мукуры Хейля до с. В

На 6-й милѣ проѣзжая

1. по Глугу:

Англ. милъ

отъ гать (абс. выс. 7726 ф.) до Пеиду. . . . 131

— Пleшву (8699 ф.) до Гефтасія . . . . . . . 81

— гумасія (8420 ф.) до Хиндера-Хейля. . . . 1094 I I ""”“ """""

- ха-ха, ставя ему въ шылкахъ. . . «ч. 1 —19299 """""

— шама стала му: « мама, . . . . . 1в4, 1 9"? - I - - - -

— мыль (тит. 4 ул. мы, . . . . . . 154, 1 — 499994949494

— мать по пала «вѣ «б- . . . . . . . 1 1 .2225.22
вершинами своими уш

Рѣка-Кабулъ подъ Д

2. по Тодду: I ряю(въ іюлѣ).

Отъ Газны до Тени-Шира (перевалъ, по Гаугу, на I 2. 1

абсол. высотѣ 9,000 футовъ) на СВ. . . . . 8

— Тенш-Пира до Шешбу, на СВ. . . . . . . 5

— Леша, до Сейидабада, на СВ. . . . . . . . 28

— Сейидабада до рѣки Лотар”а, на З. . . . . . 4

— р. Лопата до Кам-Лари, на С. . . . . . 19

— Кабула-Дарьи до Аранди, на ВСВ. . . . . . 10

— Арландіи до Кабула, на В. . . . . . . . . . 14

Отъ Кабула до Булгака .

— Булгана до Хрда-К

Въ 29 миляхъ отъ

Хурдъ-Кабульское уще

ширинѣ отъ 100 до 5

1499но-голыми сущ

99чье направляется

Отъ окончанія въ 1

4999ги, 1Ча мила,

— Хурда-Кабула до 5,

19гѣ 8 мая 15

194па-Комм., „, „,

499но какъ я,

Р9999 Тeзинская ру

9 99скается на 5

99Р94чину, дѣ

99999тый лѣсъ. „

— е. Такая дочь.А

Гробницы», вы т.

49та сталь,

99999хъ мы.

***ть. ...„

499ми, «дь.

99чть выы,

В, ОТЪ КАБУЛА ДО ДЖЕЛАЛЕ АВАДА,

1. по Тодду:

Отъ Кабула до Бутхака, на СВ. . . . . . . . . 12

— Бутхака до перваго перевала за Хурда-Ка

буломъ, на ЮВ, . . . . . . . . . . . . .

— перевала этого до с. Тезина, на В. . . . . .

— с. Тезина: до с. Хисарека, на ЮВ. .

Дорога идетъ черезъ перевалъ, съ подъёмомъ въ 5,

со спускомъ въ 2 мили. Хисарекъ расположенъ на са

момъ Сюрхрудѣ, бѣгущемъ здѣсь съ В.

— Хисарека до с. Ишпана, на ВКОВ. . . . . .
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сюртрудъ, на бродѣ за Хисарекомъ, оказался чи

риною въ 2о ярдовъ при глубинѣ по стремя (въ 1945

Отъ Импанга до Лукура-Хейля, на ЮВ, - - - -

дорога пересѣкается многими горными ручьями бѣ

гущими отъ Ю. къ С.

— Лукура Хейля до с. Варвё, на В10В, . . .

На 6-й милѣ проѣзжаютъ мимо Нимлы, лежащей влѣ

во отъ дороги.

— Варзе до с. Алама, сначала на В0В. потомъ

на ЮВ. . . . . . . . . . . . . . . . .

— Атама до Джелальaбада, на ССВ. . . .

Селенія Варвё и Агамъ лежатъ оба въ долинахъ

вершинами своими упирающихся въ Сефидъ-Кугъ.

Рѣка- Кабулъ подъ Джелальабадомъ до полумили ши

риною (въ іюлѣ).

2. по Глугу:

Отъ Кабула до Бутхака . . . . . . . . . . .

— Бутхака до Хурда-Бабума , - - - - - - -

въ 245 миляхъ отъ Бутхака открывается входъ въ

хурдъ-Кабульское Ущелье, длиною около 6 милъ, при

шарицѣ отъ 100 до 200 ярдовъ, обставленное совер

шенно-голыми скалами изъ базальта и желѣзняка.

ущелье направляется сначала на ЮВ., выходитъ на В.

Отъ окончанія его до с. Хурдъ-Кабулъ, вправо отъ

дороги, 11/а мили.

— Хурда-Кабула до с. Тезина. - - - - - - -

черезъ з мили отъ Хурдъ-Кабула къ В. начинается

гуль-катель, т. е. переходъ поперекъ семи хребтовъ,

5 вслѣдъ за другимъ. Затѣмъ дорога вступаетъ въ

зуемъ тезинской-вѣчки, бѣгущей почти прямо на С;

а спускается по извилинамъ ея между горъ въ Тезин

скую долину, упирающуюся къ Ю. въ горный хребетъ

покрытый лѣсомъ отъ подошвы до вершины,

— е. тая до ур. Аррентъ, или «Великановой

гробницы», на Тезинской-Рѣчкѣ. - - - - -

драма, спускается вдоль по Тезинской-Рѣчкѣ, пере

5ываясь мѣстами черезъ упирающіеся въ нее отроги

54, 5дѣвыхъ горъ. Усѣяна круглыми, скользкими ка

5ыми, сильно затрудняющими движеніе. Долина,

5шенно разширяясь къ С., доходитъ до 1.200 ар

Англ. миль

12

14

24

9114

I(1)

13

815
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довъ въ поперечникѣ. Растительность ея состоитъ изъ

рѣдкаго приземистаго кустарника и верблюжьей-травы.

Вода въ Тeзинской-Рѣчкѣ дурпая.

Сеидъ-Сенѣ, перекинут

аркою,

Отъ Сумасштадо денга

Общее направленіе доро

Долины дорога идетъ въ І

дая знаменитый садъ впр

торая бѣжитъ этою долин

„лежащія высоты. Миль

новыхъ спусковъ и подъё

усѣяннымъ голышами, и,

съ рѣчкою Кара-Су, на

хабадъ.

- Фетхабада до Султант

Дорога идетъ по равн

лабага, имѣя влѣво, къ

— Сулmaнтура до Джело

Мѣстность ровная, са

нистая и, съ приближе

песчаная. Пески огиба

10га, и съ востока,

Англ. миль.

Отъ ур. Арарентѣ, до привала на рѣчкѣ Ката-Сена. 14 *).

Дорога продолжаетъ спускаться внизъ поТезинской

Долинѣ, потомъ поворачиваетъ вправо, почти прямо на

В., и, переваливъ черезъ двѣ горныя гряды, пересѣ

каетъ каменистую долину съ рѣчкою Барикъ-Абъ, изъ

которой опять подымается и опускается черезъ двѣ

горныя гряды.

— Ката-Сента до Джиделика. . . . . . . . 74

Первыя 3 мили дорога пролегаетъ на В. по возвы

шенностямъ спускающимся въ Ката-Сенгскую Долину.

Затѣмъ вступаетъ въ узкое и крайне-извилистоеущелье

Пери-Дерё, пролегающее на протяженіи 31/а миль въ

направленіи отъ С. къ Ю. Ширина ущелья отъ 40 до

50ярдовъ; вътрехъ мѣстахъ съуживается онодо10-ти,

а въ одномъ—до 6-ти ярдовъ. Скалы съ обѣихъ сто

ронъ почти перпендикулярныя. Ущельемъ бѣжитъ рѣчка.

—- Джиделика до моста на Сюрхабѣ. . . . . 13

изъ джиделика дорога первыя полторы мили по

дымается къ В. вверхъ по рѣчкѣ-Джигделикской, а

затѣмъ ярдовъ на 300 идетъ подъёмъ къ перевалу

тоже именующемуся Джигделикскимъ. Спускъ съ него

тянется 3 мили. Далѣе, на протяженіи 7 миль, дорога

пересѣкаетъ одинъ задругимъ нѣсколько крутыхъ овра

говъ самаго печальнаго вида, усѣянныхъ мелкимъ то

лышомъ, и, въ разстояніи около мили отъ Хисарекской

Долины, опускается круто, по выступамъ скалъ, къ

I ложу Сюрхруда, черезъ которое, перекинутъ здѣсь

I мостъ объ одной аркѣ; рѣка мчится подъ нимъ съ

II быстротою, и трудно переходима въ бродъ ниже мо

I ста, даже при глубинѣ воды не болѣе 14 фта. На

I правленіе рѣки тутъ— отъ з къ в. первая половина

I 555554-55

Т. ОТЪ ДжКдд

III

Отъ Джелальaбада до А;

Дорога идетъ пря

но большею-частію

пересѣкаетъ нѣсколь

наконецъ, черезъ ту

Нѣмъ холмамъ,

— Аль-Блана до ча

99 прямо на вы

ровная; потомъ, не

Страхъ-диваръ, гдѣ

99мъ. Этою пу

44-34мъ дѣ

99999ъ, съ семьѣ,

сторону.

— Чаръ-Дча до г.,

4ѣстность „

4494 «ужь „

лю Тезарнѣ; 5.

послѣдняя уклоняется нѣсколько къ сѣверу (?).

— моста на Сюртрудѣ до Сефида-Сентскаго мо

ста на рѣчкѣ-Гандамакской . . . . . . . . 9”!»

Дорога идетъ на В. по овражистой мѣстности, пере

сѣкая множество ручьевъ бѣгущихъ отъ Ю. къ С.

Миль черезъ шесть начинается крутой подъемъ, по

другую сторону которато, влѣво отъ дороги, лежитъ

с. Гандамакъ.Миляхъ въ трехъдалѣе,— крутой спускѣ

къ Гандамакской-Рѣчкѣ, черезъ которую тутъ, въ У11



— 1009 —

Сефидъ-Сенгъ, перекинутъ мостъ съ обрушившеюся

аркою. "" Англ. миль

Отъ Сефида-Сенга до Фетхабада . . . . . . . . 12

Общее направленіе дороги наСВ. Изъ Гандамакской

Долины дорога идетъ въ сосѣднюю Нимлскую, остав

ляя знаменитый садъ вправѣ, и, пересѣкши рѣчку, ко

. торая бѣжитъ этою долиною, подымается на противу

„, лежащія высоты. Миль шесть затѣмъ слѣдуетъ рядъ

новыхъ спусковъ и подъёмовъ по оврагамъ съ рѣчками

усѣяннымъ голышами, и, наконецъ, травянистая долина

съ рѣчкою Кара-Су, на которой расположенъ и Фет

хабадъ.

— Фетхабада до Султантурга . . . . . . . . . 71/e

Дорога идетъ по равнинѣ, частію песками, мимо Ба

лабага, имѣя влѣво, къ сѣверу, рѣку Сюрхрудъ.

— Султантура до Джелальабада. . . . . . . . "9

Мѣстность ровная, сначала песчаная, потомъ каме

нистая и, съ приближеніемъ къ Джелальабаду, опять

песчаная. Пески огибаютъ Джелальабадъ съ запада, съ

юга, и съ востока.

Г. ОТЪ ДЖЕЛАЛЬАБАДА ДО АТОКА.

по Глугу:

Отъ Джелальaбада до Али-Боганia. . . . . . . . 611

Дорога идетъ прямо на В, сначала по песчаной,

но бóльшею-частію воздѣлываемой равнинѣ, потомъ

пересѣкаетъ нѣсколько мелкихъ овраговъ и ручьевъ, и

наконецъ, черезъ густые камыши, выходитъ къ песча

НЫМЪ IXОДЛАДАРЪ.

— Али-Богана до Чара-Дига . . . . . . . . . . 14

Все прямо на востокъ. Первыя три мили мѣстность

ровная; потомъ, по перевалѣ черезъ горку, голая степь

Сюрхъ-Диваръ, гдѣ въ апрѣлѣ и маѣ дуетъ гибельный

симумъ. Этою пустынною степью дорога тянется 9

миль. Затѣмъдеревушка Барикабъ, пески, и рѣчка Бат

тикотъ, съ селеніемъ того же имени по правую ея

сторону.

— Чаръ-Дига до Гезарнду. . . . . . . . . . . 11 Чч

Мѣстность либо песчаная, либо каменистая, пересѣ

каемая сухими руслами горныхъ потоковъ. Недоходя

до Гезарнóу большое селеніе Басаулъ.

64



 

— 1ото—

Отъ Гезарнду до Дакки (большой). . . . . . .

Огибая болото, дорога тянется сначала около по

дошвы высотъ простирающихся къ Ю; потомъ повора

чиваетъ на В., и пролегаетъ, около 4 миль, по равни

нѣ съ легкимъ скатомъ къ Кабулъ-Дарьѣ. На 6-й милѣ

небольшой перевалъ Хурдъ-Хайбергскій, съ котораго

спускаются въ долину, и черезъ 2 мили достигаютъ

Дакки.

— Дакки до Ленди-Ханё . . . . .

— Ленди-Хана до Али-Месджид’а." . . . .

— Али-Месджида до Кадама . . . . . . .

— Кадама до Кольсер'а (Кouisir). . . . . . .

Отъ Дакки до Кадама дорога тянется Хайберскими

Горами; подробности о ней изложены выше (стр. 403

408). Отъ Кадама начинается открытая мѣстность:

горы виднѣются лишь вправо. Слѣва, черезъ милю, се

леніе Джамрудъ. Дорога пролегаетъ по песчаной, и,

потомъ, каменистой равнинѣ, усѣянный курганаои (tu

muli), и постепенно понижающейся.

— Кольсера до Пишавера . . . . . . . . .

Дорога, все прямо на В., пересѣкаетъ нѣскóлько

водопроводныхъ канавъ и овраговъ.

— Пишавера до Пабби . . . . . . . . . . "

Прямо на В., черезъ нѣсколько рѣчекъ бѣгущихъ въ

Кабулъ-Дарью (въ концѣ ноября).

— Пабби до Нóушерё . . . . . .

Дорога сначала песчаная, къ концу каменистая. Ка

булъ-Дарья течетъ къ Нoушегрё (на лѣвомъ берегу

рѣки) съ С3, а ниже поворачиваетъ къ СВ. Вправо

видна, въ направленіи отъ СЗ. къ ЮВ., цѣпь невысо

кихъ горъ съ плоскогоріемъ (table-land) надъ ними,

- Нoушегрё до Акоры . . . . . . . . . . .

Дорога, по мѣстности неровной и каменистой, пере

сѣченной многочисленными сухими руслами и глубо

кими дождевыми рытвинами, пролегаетъ невдалекѣ отъ

Кабулъ-Дарьи.

— Акоры до Апока . . . . . . . - - - -

Черезъ 6 миль, дорога вступаетъ въ узкое ущелье

тянущееся двѣ мили. Мѣстами ширина его не превы

шаетъ 10 или 12 футовъ. Называется оно Гидаръ-Гам

ли (Сeedur Gulee).
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Л. 1.

№ 2.

Ле 3,

Лѣ 4.

Ле 5.

Ле 6.

№ 7 и 8. Царя Скиѳскаго (Кечжійскаго) Канерки (Аr. Аnt. р. 366, №7, и

Л. 10,

№ 10. Царя Индо-Кабульскаго При-Бгимъ-Дева (Аr. Аnt. р. 429, № 1—5).

Л. 1.

Л. 2,

Лѣ 3,

№ 4.

№ 5,

Л. 6,

Л. 7,

№ 8.

0бъясненіе приложенныхъ рисунковъ.

Таблица Л.

Монеты:

Царя Греко-Бактрійскаго Димитрія (Аriаnа Аntiquа, р. 238, Лё 5).

Царя Греко-Кабульскаго Эрмея (Аr. Аnt. р. 292, 298, Лё 1).

Царя Греко-Индѣйскаго Мевандра (Аr. Аnt. р. 285, Ле 8).

Царя Сакскаго Сщалирія (Аr. Аnt. р. 318, Лё 1).

Царя Сакскаго Аза (Аr. Аnt. р. 328, № 16).

Царя Скиѳскаго (Кечжійскаго) Гима-Кадфиза (Аr. Аnt. р. 353–354, Ле 1)

р. 368, Лё 18).

Царя Индо-Персскаго Ваеудевы (Аr. Аnt. р. 399—400, Лё 26).

Таблица, П.

Одинъ изъ Котпурскихъ топовъ.

Певакійскій годъ, вскрытый Гонивергеромъ.

Разрѣзъ одного изъ Бимаранскихъ топовъ.

Минари-Сіягъ Массоновъ, Александрова-Колонна по Иру.

Видъ пещеръ Дарунтскихъ съ Гударскимъ тономъ, надъ ними,

Планъ внутренняго расположенія Дарунтскихъ кургановъ,

Форма кургана, въ первоначальномъ видѣ.

Разрѣзъ Гударскаго топа.
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