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I. 

(Изъ письма П. К. Козлова къ Секретарю Общества). 

Урочище Торай-онца. (Восточный 
рукавъ Эцзин-гола) 28 парта 1908 г. 

» 

Торопясь отходомъ въ Алаша-ямынь и будучи въ тоже 
время занять изученіемъ интересныхъ развалинъ Хара-хото, 
отстоящихъ отъ нашего главнаго бивуака всего въ 18-ти вер-
стахъ, я не могу, въ настоящее время, познакомить васъ 
болѣе обстоятельно съ дѣятельностью экспедиціи за истекіпіи 
(отъ Балдын-цзасака) періодъ; по приходѣ же въ Алаша-
ямынь я это сдѣлаю но отношенію ко всему пройденному 
экспедиціей пространству... __ 

Эту же маленькую вѣсточку посылаю исключительно^^, 
цѣляхъ познакомить ІЗасъ съ историческими развалинами X«{ia- « 
хото, съ развалинами города, въ которомъ, по народному 
нреданію, проживалъ Бат ы р ъ-Хара-цзя и - цзи н ь. откуда и^етъ\1 

и названіе „Хара-хото", т.-е. „Черный городъ". 
Еще будучи у Балдын-цзасака и выясняя себѣ дорогу на 

Эцзин-голъ, я убѣдился, что какъ названіе Хара-хото, такъ 
и самыя развалины вѣдомы нѣкоторымъ изъ обитателей бал-
дын-цзасакскихъ владѣній. Самъ Балдып-цзасакъ разсказы-
валъ мнѣ про Хара-хото не мало интересваго. Такимъ обра-
зомъ, пройдя отъ Гурбун-сайханъ по діагоеали юго-занад-



наго направленія около трехъсотъ верстъ по крайне пу-
стынной, безжизненной мѣстности, расположпвъ маршрута въ 
неизученной до насъ Центральной Монголіи, экспедиція благо-
получно вступила сначала на 10.-В. берета Согопоръ, а за-
тѣмъ поднялась вверхъ около сорока верстъ, расположившись 
бивуакомъ на правомъ берегу самаго восточнаго изъ рука-
вовъ Эцзин гол'а—Мѵнунгин-голъ—откуда и пишу вамъ это 
собіцепіе. 

Мѣстный управитель Хуучин-торгоут-таши-бэйлэ, съ ко-
торымъ у насъ завязались дружественный отношенія съ пер-
ваго знакомства, принялъ экспедицію дружелюбно и полота 
намъ выполнить пашу задачу, какъ по отношенію къ Хара-
хото, такъ и памѣченному маршруту въ Алаша-ямынь. 

Первое пребываніе легкаго разъѣзда экспедиціи въ Хара-
хото, (не имѣющаго воды), было пятидневное *). Я и оба при 
ынѣ находившіеся старшіе сотрудники А. А. Черповъ и П. А. 
Напалковъ, кромѣ того Ивановъ, Мадаевъ и два проводника, 
съ интересомъ рыли, копали, искали на поверхности и въ 
концѣ концовъ были вознаграждены рукописями, картинными 
бурханами, монетами, массою черепковъ, характеризующихъ 
фарфоровый и глиняныя издѣлья, кое-что изъ металлическихъ 
издѣлій и проч... 

Особенно добычливая находка, но крайней мѣрѣ въ ко-
личественномъ и сохранномъ отношеніяхъ, была извлечена 
изъ развалинъ субургана А.; небольшую часть изъ этой ру-
кописной находки я высылаю вамъ теперь же, въ двухъ па-
раллельныхъ пакегахъ, заключающихъ въ себѣ: пакета № 10 
шесть тетрадей, пакетъ № 9—двѣ тетради и два свитка. 
Кромѣ того, въ пакетѣ № 9 отправляются рукописи (на 
обыкновенной китайской бумагѣ), добытыя въ „цацахъ", 
найденныхъ въ развалинахъ прочихъ субургаповъ и одинъ 
черный отрывокъ (новидимому, изъ области астрологіи), извле-
ченный изъ мусора. Въ этотъ же пакетъ включаю маленькій 
картинный бурханъ, найденный въ верхнемъ этажѣ разва-
лины № 1, гдѣ, по преданію и жилъ самъ начальникъ го-

') Я и г. Напалковъ, а также Ивановъ и одинъ изъ проводипковъ воз-
вратились на третіП депь къ вечеру; г. Черновъ съ Мадаевымъ еще про-
были двое сутокъ, получявъ въ помощь двухъ гренадеръ, доставнвшнхъ 
имъ воду и запасы продовольствіл. 



рода—Батырь-хара-цзян-цзинь '). Всѣ же добытыя сокровища въ 
развалипахъ Хара-хото, я постараюсь отправить казенными 
посылками на Географическое Общество нынѣшпею осенью, 
за годъ до возвращенія экспедиціи въ предѣлы отечества. 

Для большей наглядности прилагаю при семъ планъ и 
четыре оттиска фотографическихъ сяимковъ, имѣющихся въ 
моемъ распоряженіи. 

№ 1. Даем понятіе о западной стѣпѣ крѣпости Хара-
хото, о пескѣ прнгпанномъ съ запада и взбѣгающемъ на ея 
вершину, здѣсь же видны глаголеобразпыя ворота и угловые 
«убургапы, вѣнчающіе (частью) стѣну или расположенные у 
подножья ея С.-З. угла, веѣ крѣности; вдали, слѣва, на-
двигаются пески. 

№ 2. Характеризуем состояніе стѣпъ, сѣверпой и за-
падной, и дѣятельность господствующихъ—западныхъ вѣтровъ, 
припосящихъ песокъ, перебѣгающій внутрь крѣпости и обра-
зовавшій тамъ такія же песчаныя дюны, которыя мы видимъ 
съ впѣшнихъ сторонъ крѣпости. На этомъ снимкѣ, на его пер-
вомъ планѣ, вырисовывается крѣпостной, самыхъ болыпихъ 
размѣровъ, субургапъ, въ которомъ нѣкогда красовалось (съ 
сѣвера) большое изображеніе Будды. У подножья стѣны, 
цѣлый рядъ меныппхъ субургановъ, полуразрушенныхъ, изъ 
которыхъ мы имѣемъ въ своеыъ „собравіи предметовъ" инте-
ресный „цаца". 

№ 3. Большой интересъ вызываем эта постройка, типа 
магометанскихъ мечетей, расположенная (см. планъ) въ нѣ-
которомъ отдаленін отъ Ю.-З. угла крѣпости... Внутренность 
ея поясняется наброскомъ „Поперечный разрѣзъ". 

X 4. Два глипобитпыхъ субургана, расположенные у до-
роги (въ 5 — 6 верстахъ отъ Хара-хото), ведущей отъ уро-
чища Торай онца къ развалинамъ. Надо замѣтить, что по 
своему пути мы отмѣтили три мѣста расположенія субурга-
новъ; въ ближайгаемъ къ рѣчкѣ одипъ субургапъ; по сере-
динѣ дороги (приблизительно, конечно),—пять и въ третьемъ, 
отмѣчепномъ на снимкѣ, два субургана. Всѣхъ субургановъ 
коснулись частью атмосферные дѣятели, частью руки человѣ-
ческія. 

') Примтанге. Всѣ чти приложепія къ письму переданы Д. Чл. Обще-
ства Академику С. Ѳ. О.іьдепбургу. Ред. 



Изъ Алйша-ямыня я, вѣроятно, буду имѣть возможность 
прислать въ прнложеніи къ отчету снимки съ фотографій, 
исполненные въ оба посѣщенія таинственнаго, стариннаго го-
рода Хара-хото, стояіцаго много, много лѣтъ въ развалинахъ. 
Смѣнилось девять поколѣній управителей Эцзип-гольскихъ 
торгоутовъ, но посдѣдніе не знаютъ иначе Хара-хото какъ 
только въ развалинахъ. 

По словамъ тѣхъ же торгоутовъ, по общей характери-
стик!; мертваго ложа „Хара-байшннгэн-голъ", проходящаго 
съ сѣверной стороны Хара-хото, по современному состоянію 
гидрографіи Эцзин-гола, нѣкогда, будто бы, упосившаго нань-
шань'скія воды много восточнѣе нежели современное поло-
жевіе озеръ Согоноръ и Гашун-норъ,—на основаніи всего 
этого, я склоненъ видѣть здѣсь повтореніе лобнорской кар-
тины. И Таримъ и Эцзин-голъ, въ своихъ низовьяхъ, крайне 
капризныя рѣки. I I Эцзин-голъ то песетъ одно количество 
воды въ восточныхъ рукавахъ, то другое, отъ чего размѣры 
двухъ сосѣднихъ озеръ то уменьшаются (въ отдѣльности), то 
увеличиваются. Одни рукава умираютъ, засыпаются пескомъ, 
другіе создаются свѣжею дѣятельностью водъ, которымъ по-
могаютъ или ставятъ преграду песокъ и вѣтеръ, весною часто 
достигающій напряженія бури и омрачаюіцій атмосферу ту-
чами пыли. 

По свѣдѣпіямъ торгоутовъ, въ давпо-ирогаедшія времена, 
времена, въ который, вѣроятпо, проживали обитатели Хара-
хото, воды современнаго Эцзин-гола неслись мимо Хара-хото 
и въ 80-ти верстахъ сѣверо-восточнѣе отъ него создавали 
водоемъ, тождественный съ водоемами современными Coro- и 
Гашуп-норами, по что подобная картина изменилась вслѣд-
ствіе многочисленныхъ рукъ ратной силы, пришедшей вести 
войну съ Батырь-хара-цзян-цзин'емъ, и побѣдившей послѣд-
няго изморомъ, т.-е. отводомъ водъ къ западу, къ положенію 
близкому современному. Вотъ только съ того времени и на-
чинается эра Сого-и Гашунъ-норовъ, и кончается исторія 
жизни умершаго Хара-хото. 

Кто же были, въ концѣ копцовъ, Хара-хото'сцы? Туземцы 
па таковой вопросъ отвѣчаютъ: „китайцы", основываясь на ка-
нитальныхъ глинобитяыхъ стѣнахъ города и отдѣлкѣ (разва-
лишь) кумиренъ, а также на множествѣ грапитныхъ валовъ 
(четыреугольныхъ, закруглеппыхъ лишь слегка) и гранитпыхъ 



жерновахъ, валяющихся не только внутри крѣпости, но и 
на далекомъ нротяженіи по сторонамъ, въ особенности по 
паправленію къ современному восточному рукаву Эцзин-гола. 
На этомъ, послѣднемъ, дважды нройденномъ мною пути, я 
встрѣчалъ на ровной поверхности наслоенной глины не только 
жернова и валы, но и много черепковъ фарфоровой посуды, 
характеризующей болѣе высокую культуру, нежели современ-
ная ближайшихъ обитателей.—Это съ одной стороны: съ 
другой же, туземцы не раздѣляютъ этого мнѣпія всецѣло 
потому, что кумирни, субурганы и письмена съ тибетскими 
бурханами знаменуютъ собою присутствіе буддистовъ—не ки-
тайцевъ, не китайскаго происхожденія. 

Въ празникъ „Благовѣщепія" — 25-го марта, я съ своими 
сотрудниками, отдавалъ визитъ хлѣбосольному мѣстному на-
чальнику, Торгоут-бэйлэ, принявшему насъ съ замѣчатель-
нымъ радушіемъ и гостенріимствомъ и позволившему снять 
фотографію какъ съ него, такъ и со всей его семьи, распо-
ложившейся группой. Ставка ваиа, въ это время, была за-
прятана между двухъ главныхъ рукавовъ Эцзин-гола— 
pp. Мерин- и Эхэ-го.Тами. Послѣдній, въ свою очередь, на 
нашемъ пути къ ставкѣ, носящей названіе Мухор-цончжин-
адыкъ, дѣлился на четыре вѣтви, одна другой многоводнѣе; 
между средними рукавами Ихэ-голъ ютится кумирня Бага-
даши-чойлэнъ, которую памъ предупредительно и любезно 
показали ламы, въ рядахъ которыхъ стоитъ и старшій сынъ 
бэйлэ. 

Въ наше время, у торгоутъ-бэйлэ гостила жена кобук-
сайрь'скаго вана съ его цзахиракчи, сопровождавшаго кня-
гиню на богомолье въ Гумбумъ; паломница слѣдовала обратно 
въ Чжун-гарію. Уѣзжая домой, она прислала мнѣ привѣт-
ствеппый хадакъ. 

Тепло надвигается съ каждымъ днемъ, но растительность 
показывается изъ земли боязливо; ея развитію въ значитель-
ной мѣрѣ мѣшаютъ занадпыя бури или крѣпкіе вѣтры, дующіе 
почти ежедневно. Западные воздуганыя теченія смѣняются 
восточными; затишья крайне рѣдки. 

Частичный весенній пролетъ птицъ и представленіе о 
массѣ водяныхъ пернатыхъ странниковъ мпѣ удалось наблюсти 
или получить за пребываніе па берегу озера Сого-норъ. Вы-
сокій камышъ, озерки, запрятанныя среди его зарослей, ори-

(457) 



гпнальпый іпумъ, создаваемый „птпчьимъ базаромъ", темпыя 
ИЛИ серебристыя ленты гусей и лебедей, проносившихся тамъ 
и сямъ па горизонтѣ,—равно монотонное гукапье выпи или 
благозвучная музыкальная мелодія, создаваемая лебяжьимъ 
полетомъ, чарующая наблюдателя-охотника—все въ суммѣ 
воскресало въ памяти весеннюю жизнь пернатыхъ на озерѣ 
Лобъ-норѣ... 

Завтра экспедиція выстунаетъ въ дальнѣйшій путь, по 
юго-восточной діагонали центрально-азіатской пустыни. Пер-
вый ночлегъ мы устроимъ въ Хара-хото, гдѣ намѣреваемся 
провести цѣлыя сутки всѣмъ отрядомъ. Наши люди всѣ на-
перерывъ другъ другу стремятся скорѣе попасть въ Хара-
хото. Отрядъ уже успѣлъ проникнуться важностью задачи, 
порученной намъ Императорскимъ Русскимъ Географическимъ 
Обіцествомъ. 

Судя по разснроснымъ свѣдѣніямъ, намѣченный мною 
маршрута на Алаша-ямынь будетъ совершенно новый. Пройдя 
половинное разстояше/ я попытаюсь послать вѣсточку въ 
Дынъ-юань-инь, заждавшемуся возвращенія экспедиціи С. С. 
Четыркину. 



I I . 

Низовье Эцзинъ-гола. 

А. Чернова. 

Низовье Эцзинъ-гола представляем глубокій иптересъ съ 
геологической стороны. Воды его. несуіціяся съ величествен-
ныхъ высотъ Нань-шаня и пптаемыя ихъ снѣговыми массами, 
крайне непостоянны въ своемъ нижнемъ течепіи. По мѣрѣ 
того, какъ рѣка, покинувъ предгорья Нааь-шаня, все болѣе 
и болѣе подвергается жгучему дыханію прилегающей къ ней 
пустыни, она теряем массу воды и въ нижнемъ теченіи раз-
бивается на многочисленные рукава, воды которыхъ соби-
раются въ замкнутыхъ бассейнахъ. Гидрографическій режимъ 
этой мѣстности, будучи взятъ въ связи съ ея прошлымъ. пред-
ставляем поучительную картину. 

Теперь онъ изъ-года въ годъ, на глазахъ человѣка, быстро 
мѣняется въ своихъ деталяхъ. Путешественники, посѣтившіе 
бассейнъ Эцзинъ-гола, доставили тѣ или иныя давпыя о его 
характерѣ. Часто они давали и разспросныя свѣдѣнія, осо-
бенно богатыя въ работѣ Г. Н. Потанина Будучи сопо-
ставлены во времени, всѣ имѣющіяся данныя о системѣ 
Эцзинъ-гола нозволяюм сдѣлать извѣстные выводы объ исто-
рическомъ прошломъ мѣстности. Но геологическіе знаки, на-
писанные въ скрижаляхъ самой природы, даютъ возможность 

' ) Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголія. Толь 
1-ый. Ызд. И. Р. Г. Общ. 



заглянуть еще въ до-исторнческое прошлое страны н по-
дойти къ рѣшенію вопроса, какимъ образомъ слагалась та 
площадь земной коры, которую потомъ видоизмѣняли воды 
Эцзинъ-гола. 

Въ предварительномъ отчетѣ объ экспедиціи 1892 — 94 гг. 
В. А. Обручевъ подробно описываетъ впадину, названную 
имъ Притянь-гааньской *). Она тянется вдоль южнаго под-
ножія всего Восточнаго Тяпь-шаня, отдѣляя его отъ горной 
системы Бей-шаня. ГІродолженіемъ этой впадины на востокъ 
В. А. Обручевъ считаетъ низовье Эцзинъ-гола и ограпичи-
ваетъ ее здѣсь горами Боро-ула съ южной стороны, горами 
Тосту и Ноинъ-Богдо съ сѣверной. 

Для рѣшепія вопроса, какъ и когда образовалась эта 
впадина, еще мало данныхъ. Я думаю, что основные контуры 
ея уже обрисовались къ тому времени, когда она была за-
топлена водами Хапъ-хая. ІІослѣднее оставило во впадинѣ 
свои осадки, вообще трудно отличимые отъ послѣдуюіцихъ 
толщъ, отложенныхъ во впадинѣ тѣми замкнутыми бассей-
нами, которые продолжали существовать послѣ отступленія 
Ханъ-хая Подобные осадки встрѣчены въ нѣсколькихъ пунк-
тахъ, какъ В. А. Обручевымъ на пересѣчепіи впадины по 
меридіану низовья Эцзинъ-гола 2), такъ и на нашемъ пути, 
лежавшемъ къ востоку отъ перваго. Дальнѣйшіе процессы, 
имѣвшіе мѣсто въ описываемой мѣстности, состояли, съ одной 
стороны, изъ усыханія и дробленія оставшихся замкнутыхъ 
бассейновъ, съ другой стороны, изъ развитія деятельности 
преимущественно двухъ агентовъ—проточной воды и вѣтра. 
Конечные результаты, созданные работой этихъ дѣятелей, были 
существенно противоположными. Вода, притекающая къ наи-
более понижениымъ частямъ впадины, приносила съ собой 
обломочный матеріалъ, состоявшій какъ изъ частицъ, родина 
которыхъ лежала далеко за пределами впадины, такъ и изъ 
тѣхъ веществъ, которыя заполняли самую котловину. Такъ 
какъ послѣднія состояли изъ относительно рыхлыхъханхайскихъ 
и древнихъ озерныхъ отложеній, то они были легко доступ-

') Орографія Центр. Азіп... Изв. И. Г. Г. Общ. томъ X X X I , вып. I I I . 
стр. 301. 
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ныли для денудаціи и представляли, именно, то поле, въ ко-
торое врѣзывались водныя артеріи, сбѣгающія къ централь-
нымъ пѵнктамъ котловины. Но въ то время какъ дѣятель-
ность воды вела къ накопленію обломочнаго матеріала, вѣ-
теръ выдувалъ его изъ впадины и упосилъ далеко за ея пре-
дѣлы. Теперь мы застаемъ котловину въ одинъ изъ момен-
товъ борьбы между этими двумя могущественными дѣятелями. 
Изложеніе тѣхъ измѣнепій, которымъ подвергалась описывае-
мая страна въ историческое время, удобнѣе начать съ ны-
нѣшняго ея состоянія. 

Воды Эцзипъ-гола въ настоящее время собираются въ 
двухъ крупиыхъ бассейнахъ: западномъ Гашунъ-норѣ (Га-
іпіунъ-норъ) и восточпомъ Сого-норѣ (Сохо-норъ) Ц Первое 
изъ нихъ является соленымъ, какъ показываегь и его назва-
иіе. Вода его, по словамъ мопголовъ, не годится для питья 
и рыбы въ немъ не водится. Второе озеро гірѣсное. Какъ я 
лично убѣдился, воду его можно пить, хотя она нѣсколько 
солоновата. Въ Сого-норѣ водится рыба, повидимому, только 
одного вида, который намъ удалось добыть въ трехъ экземпля-
рахъ. Окружность Сого-нора достигаетъ верстъ 50, тогда 
какъ Гашунъ-норъ имѣетъ по крайней мѣрѣ вчетверо боль-
шую периферію. 

Въ дальнѣйшемъ изложеніи, чтобы не затемнять общей 
картины, я буду имѣть въ виду только главные рукава, па 
которые дробится Эцзинъ-голъ въ своемъ низовьи. Въ уро-
чищѣ Баинъ-богдо, почти уже прорвавшись черезъ хребетъ 
Боро-ула, Эцзинъ-голъ распадается на двѣ вѣтви- Западная 
изъ нихъ, подъ именемъ Меринъ-гола, течетъ въ Гашунъ-норъ 
и несетъ большую часть воды. Восточная вѣтвь—Ихэ-голъ 
въ дальнѣйшемъ теченіи разбивается на трн рукава. Запад-
ный изъ пихъ—Даши-обонынъ-голъ больше остальныхъ и 
опять-таки впадаетъ въ Гашунъ-норъ. Два другихъ рукава— 
средній Дунду-голъ и восточный Мунынгынъ-голъ текутъ въ 
Сого-норъ. Такимъ образомъ, Гаіпунъ-норъ получаетъ воды 
въ нѣсколько разъ больше, нежели восточное озеро. Изъ 
перечисленныхъ рѣкъ мы видѣли только рукава Ихэ-гола, 
наполненные весенней водой. Оин несѵтъ массу илѵ, частью 

') Для наглядного представления о системѣ нижняго Эцзинъ-гола къ 
замѣтвѣ прилагается схематически! чертежь. 



песку, такъ что вода, взятая изъ рѣки, отстаивается только 
въ теченіе нѣсколькихъ дней. Ширина, a тѣмъ болѣе глу-
бина этихъ рукавовъ непостоянна, измѣняясь даже въ теченіе 
сутокъ. Мунынгынъ-голъ имѣетъ около 20 метровъ ширины 
и до V3 метра глубины. Даши-обонын-голъ въ мѣстѣ пере-
правы имѣлъ около 60 метровъ ширины и въ болѣе глубо-
комъ мѣстѣ его вода заливала стремена. Дунду-голъ и по 
величинѣ занимаем среднее ыѣсто между крайними рукавами. 

Изъ Сого-нора въ Гашупъ-норъ идетъ сухое русло—Хун-
дылэнъ-голъ (Понеречпая рѣка). Когда по нему текла вода, 
туземцы не номпатъ. На чертежѣ положепіе этого русла обо-
значено пунктиромъ. По словамъ однихъ монголовъ, оно идетъ 
непосредственно въ Гашунъ-норъ; по словамъ другихъ,—сое-
диняется съ Даши-обоньшъ-голомъ. ІІослѣднее я считаю болѣе 
вѣроятнымъ. 

Въ нродоженіе четырехъ лѣтъ, предшествовавшихъ осени 
1907 года, Ихэ-голъ совсѣмъ не имѣлъ воды. Вода въ его 
руслахъ падала, повидимому, постепенно. Сначала они ііе-
ресыхали только въ лѣтніе мѣсяцы, причемъ, но словамъ 
торгаутовъ, Меринъ-голъ не пересыхалъ. Позже вода прихо-
дила въ рукава Ихэ гола только весной. Когда они совер-
шенно пересохли, то жители принуждены были копать ко-
лодцы. Въ прошломъ году торгоуты наняли китайцевъ для 
того, чтобы они запрудили ближайшій изъ трехъ рукавовъ 
Меринъ-гола. Въ результатѣ этихъ работъ русла Ихэ-гола 
вновь наполнились водой. Соотвѣтственно съ убылью воды въ 
рукавахъ Ихэ-гола сокращался въ свопхъ размѣрахъ и Сого-
поръ. Начало его усыханія туземцы связываютъ съ иослѣд-
нимъ нашествіемъ дупганъ, можем быть только потому, что 
нослѣднее было еще на памяти стариковъ. Площадь иреж-
няго озера была больше нынѣіпней приблизительно раза въ 
два. Наша стоянка въ урочищѣ Торцо была верстахъ въ 
6 отъ юго-восточнаго берега Сого-нора. Но словамъ монго-
ловъ, вода прежняго озера какъ разъ доходила до пашей 
стоянки. Дѣйствительно, отсюда къ берегу озера тянется 
низкая полоса съ явными признаками педавняго нребывапія 
па ней воды. Она вся затянута камышемъ, среди котораго 
мѣстами встречаются мелкія солопчаковыя впадинки. 9 марта, 
за три дня до нашего нріѣзда пришла большая вода. Такимъ 
образомъ, мы застали половодье въ низовьи Эцзинъ-гола и 



на нашихъ глазахъ вода выступала изъ береговъ Мунын-
гынъ-гола, заливая прилегающую въ HQÖ часть упомянутой 
низины. Вода наполнила преимущественно крайпіе рукава 
Ихэ-гола и это обстоятельство подтверждаегь разсказы мон-
головъ о ностояниомъ колебаніи уровня воды въ руслахъ 
этой рѣки. 

Самое озеро оставалось еще покрытымъ льдомъ. Послѣд-
ній кое-гдѣ оттаялъ только отъ береговъ, да среди озера 
были болыпія полыньи, покрытия массамп пролетныхъ птнцъ, 
Такъ какъ на сѣверпомъ берегу озера были видны высокіе 
обрывы, сложеппые, вѣроятно, изъ ханхайскихъ отложеній, то 
нужно думать, что воды нрежняго Сого-нора заливали пре-
имущественно низину, прилегающую къ ныиѣшиему озеру съ 
юга. Та часть этой низины, которую можно было видѣть со 
стороны Торцо, обозначена на чертежѣ пунктиромъ. Отсюда 
она уходитъ къ устьямъ Мунынгынъ-гола и Дунду-гола, зна-
чительная часть теченія которыхъ, повидимому, тоже была 
залита водой нрежняго озера. 

Еще раньше, чѣмъ Пхэ-голъ дробится на три рукава, отъ 
него отдѣляется сухое русло ІІаринъ хулъ (Тонкая нога), по-
казанное на чертежѣ пунктиромъ. Прежде это была рѣка 
Наринъ-голъ. О ней въ октябрѣ 1893 года В. А. Обручевъ 
пишетъ: „. . дорога нересѣкаетъ главный современный ру-
кавъ Эцзинъ-гола, называемый Наринъ-голъ, достигающий до 
20 саж. саж. ширины и 1 — 1 , 2 5 арш. глубины..." '). Вода 
исчезла въ этомъ рукавѣ, по словамъ монго.ювъ, также 5 лѣтъ 
тому назадъ въ теченіе всего двухъ-трехъ дней и съ тѣхъ 
поръ не появлялась. 

ІІзъ данныхъ, прнведенныхъ В. А. Обручевымъ видно, что 
въ то время, когда онъ посѣтилъ низовья Эцзинъ-гола, Пхэ-
голъ имѣлъ значительно большее количество воды, нежели 
Меринъ-голъ. Подобное же соотношеніе между этими рука-
вами было семь лѣтъ спустя, когда вокругъ озеръ и по ниж-
нему теченію рѣки проѣзжалъ А. H. Казпацовъ а). Интересно 
указаніе послѣдняго относительно Хундылэнъ-гола, который 
будто бы имѣлъ воду и сливался съ Ихэ-голомъ (? Даши-

1) Центр. Азія... Томъ И, стр. 401. 
2) Предварит, ответь о поѣздкѣ черезь Гоби... Изв. И. Г. Г. Общ. томъ 
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обонынъ-голомъ) Крайне интересно указаніе В. А. Обру-
чева на цѣлую сѣть маленькихъ озеръ, примыкавшпхъ къ 
восточному берегу Гашунъ-нора и оставшихся къ западу отъ 
его маршрута, который прошелъ между Гатунъ-норомъ и 
Сого-норомъ 2). Теперь между послѣдними совсѣмъ нѣтъ 
озеръ. Такъ какъ съ усыханіемъ Сого-нора Гашунъ-норъ 
возрасталъ, то, очевидно, его воды поглотили упомянутый 
мелкія озера. 

Изъ распросныхъ свѣдѣній, касающихся Coro-пора, я 
приведу только нѣкоторыя. А. Н. Еазнаковъ пишетъ: „Сохо-
норъ—озеро непостоянное. Монголы говорили мнѣ, что теперь 
уже пятый годъ, какъ въ немъ много воды; раньше же озеро 
пересыхало" :3). У Г. Н. Потанина находимъ: „О Суху-порѣ 
мнѣ сказали, что оно теперь высохло 4). По другому пока-
занію, вода въ озерѣ бываетъ, когда вода въ Эздинѣ прибы-
ваетъ; въ другое же время озеро осушается" 5). 

Къ показаніямъ монголовъ нужно относиться очень осто-
рожно, но въ данномъ слѵчаѣ они всѣ сходятся съ положи-
тельными данными, свидѣтельствующими о непостоянств'!) опи-
сываемой водной системы. 

ІІерейдемъ теперь къ еще болѣе отдаленному времени. 
Къ востоку отъ Ихэ-гола находятся развалины древняго го-
рода Хара-хото (Хара-байшинъ). Съ сѣверной стороны крѣ-
пости видно нѣеколько сухихъ руселъ, идущихъ съ WSW на 
ONO. Когда существовалъ городъ, неизвѣстно. Торгоуты, при-
гаедшіе на Эцзинъ-голъ, уже застали его въ развалипахъ. 
Выкопанные нами изъ развалипъ письменные памятники, 
монеты и проч. должны освѣтить исторію города. Но словамъ 
торгоутовъ, сухое русло идущее мимо развалипъ отходитъ 
отъ Ихэ-гола въ урочищѣ Ботокъ-беэрекъ и тянется верстъ 
на 80 дальше Хара-хото. Оно называется Хара-байшингэнъ-
голъ и па чертежѣ показано пупктиромъ. Воды его образо-
вывали, очевидно, озеро, такъ какъ на предполагаемомъ мѣстѣ 
послѣдняго находится впадина Хаданъ-хошу, величина которой, 

') Ib., стр. 157. 
•) Ib. стр. 405. Ср. карту-марпірутъ Л; 11. 
3) І Ь , стр. 157. 
4) Пугешествешіикъ прошелъ къ западу отъ Гашунъ-нора, въ первой 
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по разсказу проводника, превышаетъ размѣры Сого-пора. Въ 
настоящее время на дпѣ впаднны будто бы песчаные бугры 
съ тамарискомъ, хотя самъ проводникъ тамъ не былъ. 

Съ разсказомъ проводника интересно сопоставить одно изъ 
распросныхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ Г. Н. Потанинымъ. 
„ . . . лежитъ небольшая горка, которую попросту зовутъ 
Хадапъ-хошу („каменный мысъ")... Подлѣ Хаданъ-хошу до-
бываютъ соль. Сверху лежитъ слой въ иолъ-аршина толщиной, 
который ломають кабанами; ниже другой слой около фута 
толщиной, состоящій нзъ разсыпчатыхъ кристалловъ, и при-
крытый топкимъ слоемъ глины и гуджира . . . " г). 

По предавію торгоутовъ, войско (? богдыхана), пришедшее 
воевать съ жителями Хара-хото, покорило ихъ тѣмъ, что 
запрудило воду, идущую къ городу. ІІо разсказу проводника, 
до тѣхъ поръ не было будто бы ни Сого-пора, ни Гашунъ-
нора. Когда отвели воду, то и образовались названные озера, 
первое раньше, нежели второе. Я не думаю, чтобы разсказъ 
проводника былъ согласенъ съ дѣйствительностыо. Вѣроятно, 
одновременно съ Хара-байшингэнъ-голомъ были рукава и къ 
западу отъ него, такъ что войско воспользовалось уже гото-
выми руслами. 

Изъ вышеизложеннаго о системѣ низовья Эцзинъ-гола 
можно сдѣлать нѣкоторые общіе выводы. Указанная впадина 
Хаданъ-хошу продолжаетъ собою къ востоку котловину, въ 
которой собираются въ настоящее время воды Эцзинъ-гола, 
a вмѣстѣ онѣ являются продолженіемъ обширной нритянь-
шапьской впадины. Иредстоящіп переходъ черезъ Аламань по 
кратчайшей дорогѣ, ведущей съ низовья Эцзинъ-гола въ Дынь-
юань-инъ, можетъ быть выяснитъ продолжепіе этой впадипы 
еще далѣе къ востоку. 

Благодаря постоянному нзмѣненію всей водной системы 
нижняго Эцзинъ-гола, наблюденія надъ послѣдней нолѵчаютъ 
особенный интересъ. Мнѣ кажется, что будь эта мѣстность 
ближе къ культѵрнымъ странамъ, въ пей была бы уже устроена 
стапція съ систематическими наблюденіями надъ ея воднымъ 
режимомъ. Въ какомъ же паправлепіи идетъ измѣнепіе по-
слѣдняго? Съ давннхъ поръ въ котловинѣ нроисходитъ борьба 
между водой и вѣтромъ. По мѣрѣ того, какъ климатъ дѣлается 

Э Ib., стр. 478, 2-ая сноска. 



иолѣе коптинептальпымъ, эоловые процессы принимаютъ все 
большее участіе въ выработке рельефа местности. Съ одной 
стороны, они состоятъ въ томъ, что вѣтеръ сглаживаем тѣ 
выдающіеся пункты впадппы, образовапіе которыхъ обуслов-
лено эрозіей, съ другой стороны, онъ выдуваетъ изъ впадины 
какъ продукты своего разругаенія, такъ и тотъ матеріалъ, 
который предварительно былъ переработапъ эродирующими 
процессами. Въ результате совместной деятельности обоихъ 
агептовъ ханхайскія и древпія озерныя отложенія подверглись 
сильному разрушепію. Замкпугые бассейпы, остающіеся еще 
па дне впадины, не являются уже постоянными. Они меняются 
не только въ своихъ относительныхъ размѣрахъ, но даже 
вообще меняютъ свои места. На протяжепіи извѣстнаго исто-
рнческаго времени происходим переыѣщеніѳ водныхъ артерій 
пижняго Эцзинъ-гола съ востока на западъ. Теперь очередь 
за Сого-норомь. Какъ промежуточный бассейнъ, уровень ко-
тораго, невидимому, выше Гашупъ-нора, оно обречепо па 
гибель. И торгоуты только временно, благодаря искусствен-
пымъ сооружепіямъ, могутъ одержать побѣду надъ силами 
природы. 

ОтдѣлыіыН оттискъ изъ „Извѣстій ИМНКГАТОРСКАІО Русскаго Геоірафи 
ческаго Общества", томъ X L I V , вып. V I I , 190S г. 

Типографія M. M. СТАСЮЛЕВИЧА. Спб. В. о., б д., 28. 



Табл. I. „ И З В Б С Т І Я " И. Р. Г. О. 1908 г . 
т. ^(LIV къ письму П. К, Козлова изъ 

Монголо-Сыиуаньской экспед. 





Табл, II. „ И З В Ь С Т І Я " И. Р. Г. О 1908 г. 
т. ) Ш Ѵ къ письму П. К. Козлова изъ 

Монголо-Сычуаньской экспедиціи. 

фот- № 3. ОтдЬльная башня на юго-западномъ углу „)(ара-,хото", въ нѣкоторомъ 
отдалеміи (съ юго-юго востока . 

Клише и п е ч а т ь С . М. П р о к у д н н ъ - Г о р с к а г о . С Г . В . 

фот. № 4. Снято по дорогѣ отъ Эцзинь-гола къ „ ) (ара-^ото" , верста^ъ въ 3 б 

отъ послѣдняго. 





„ И З В Ь С Т І Я " И. Р, Г. О, 1908 г. 
т. ^CLIV къ письму П. К. Козлова изъ 

Монголо-Сычуаньской зкспед. 

„ П о п е р е ч н ы й разрѣзъ" развалинъ мечети со стороны входа, наружные размѣры 
которой показаны на планѣ въ масштабѣ съемки. 

І Клише и п е ч а т ь С. М. П р о к у я и н ъ - Г о р с к а г о . С П Б . 





„ИЗВЬСТІЯ" . И. Р. Г. О. 1908 г. 
т. ) Ш Ѵ къ письму П. К. Козлова изъ 

Монголо-Сычуаньской экспедиціи. 

Отчетная карта 
п у т и , проісдеккссго Л о к г о л о - Сыграно 

эксгъедіщіей 

on lb Ургіс до Монгольского (ТТллгал 

( 2урбунь - Сайа:ань ) 

Лн ТсуЬб сихб /908гоЭсь. 

5 Ееі^о-Уа^ 

Oj. fTUjXyMA-Hß 

гуШЬ, 

f r 
Оч&яхнінІФ у х о IHJ*{M> ЪлХхМио к,. 

Macuimaöö 40 версіпб es ашлійскояк дюйліѣ 

^г-Ьу Ур~ - Пъо-^о ілыИ (рсзидыиуя, 3>иирМ+<£-

Клише и п е ч а т ь С M. П р о к у д и н ъ - Г о р с к а г о . С П Б . 





Cydypwiibi С. 

, ИЗВВСТІЯ" И. р. Г. О. 1908 г. 
т. Д І Ѵ къ письму П. К. Козлова изъ 

Монголо-Сычуаньской экспедиціи. 

o J l u A M / b 

ш / з & о с ш л ш гоЬсіоу о с сто - Х о т а 

Раз. мечети Масштаба 
во ані.іійскош дюимѣ 20 сажена 

О 1С 

N 
А 

6о аілігнл. 

Ci Субуріана D. 

^steолсвсссЪ и чс *уг>l'Util '/'t-M-ltfCtz к г-г /7l<f-/i<r/j0a<ff>*-£. 

//(Шс 

Клише и п е ч а т ь С. М. П р о к у д и н ь - Г о р с к а г о С П Б . 





„ И З В Ь С Т І Я " И. Р. Г. О 1908 г. 
т. JCLIV къ письму П. К. Козлова изъ 

Момголо-Сычуаньской экспедиціи. 

б х с л л л л i n / u / i e c к v u г ф т г т с ч с ъ 

711СЗСГ&7&. Зі73 ьи-и> - ZUJJTC . Ô 

S 

oAficccccurzcccf^ 25 fiг/ъстъ fiz ^j-ozuujz. 

Клише и п е ч а т ь С . М. П р о к у д и н ъ - Г о р с к а г о . С П Б . 
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