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ботой[1]. Разстояніе между этими пунктами простирается до 20 верстъ. Направленіе ущелья сѣверо-западное. Передовая ограда состоитъ изъ двухъ горныхъ цѣпей, между которыми лежатъ сухія каменистыя русла, соединяющіяся съ главнымъ. Послѣднее было также вначалѣ безводно, но вскорѣ, вслѣдствіе обильныхъ ключей, въ немъ появилась водная струя до 1½ саж. шириною, при полуфутовой глубинѣ. Быстро катящаяся влага была чиста какъ кристалъ и мѣстами сопровождалась растительной полосой. Изъ кустарниковъ были замѣчены: тамарискъ, ширикарія, хармыкъ и курильскій чай. Травянистой растительности всего больше встрѣчалось въ мѣстахъ выхода ключей, гдѣ преобладающими видами являлись: осока, мхи, одуванчикъ, нѣсколько видовъ бобовыхъ, дырисунъ и камышъ. На обширной луговой площади, залегавшей при устьѣ ущелья, стояло, разбросанно, нѣсколько деревьевъ тополя, пріятно шелестѣвшихъ своими кругловатыми листьями. Еще рѣже тѣснились у скалъ кусты лозы; а изъ травянистыхъ прибавилась лебеда, густо поросшая на мѣстахъ прежнихъ стойбищъ. Звѣрей по пути не встрѣчали совсѣмъ. Изъ птицъ же, кромѣ парящихъ въ высотѣ грифовъ, впервые замѣтили краснокрылаго стѣнолаза (Tichobtoma muraria), котораго безпокоила горная ласточка (Cotile rupestis), прогоняя со скалъ. По луговымъ площадямъ ущелья носились бабочки, стрекозы, мухи, отъ которыхъ въ воздухѣ стояло громкое жужжаніе. Словомъ, передовая ограда Нанъ-шаня, находясь подъ теплымъ вѣяніемъ сосѣдней пустыни, значительно опередила въ развитіи органической жизни болѣе удаленные хребты.

Покинувъ уроч. Да-чуань, мы направились къ востоку, по долинѣ, которая въ этой части несла характеръ холмистаго плато. Чрезъ 10 верстъ достигли главнаго узла холмовъ, откуда, точно съ перевала, открывался широкій горизонтъ. Долина, по которой мы слѣдовали, уходила на 150 верстъ на востокъ, гдѣ граничила рѣкою Сулай-хэ. На юго-востокѣ блестѣли льды Дасюёшаня. На сѣверо-сѣверо-востокѣ тянулись окрайнія горы, которыя неподалеку прорваны рѣкою Шибочинъ, вскорѣ послѣ впаденія въ нее слѣва Шибэнъ-дунъ-гола. Къ истокамъ этой послѣдней мы теперь и напрались. Не найдя кочевниковъ въ уроч. Шибэнъ-дунѣ, пришлось идти до слѣдующаго воднаго ущелья Чанъ-ту-сэръ, сдѣлавъ въ этотъ день 40 верстный переходъ.

Благодаря прозрачности вовдуха, долина, посѣщенная нами вторично, открывалась цѣликомъ нашимъ взорамъ. На сѣверѣ, чрезъ указанный прорывъ горъ, легко можно было узнать не только хребетъ Шишаку-сань, но даже и восточное продолженіе пустынныхъ горъ Курукъ-тагъ, замыкавшихъ горизонтъ. Подобное явленіе — прозрачность атмосферы — обусловливалось дождемъ, лившимъ нѣсколько дней кряду. Однако, растительность, обильная въ южной части, издали еще отливала прежней желтизной. Тѣмъ не менѣе, кочевники встрѣчались уже въ этомъ поясѣ на 10,000 фут. абсолютной высоты. Ихъ многочисленныя стада могли пастись на свѣжемъ весеннемъ корму.

Первые номады, которыхъ мы теперь встрѣтили, были карашарскіе монголы, пришедшіе сюда изъ Цаганъ-тюнге 11 лѣтъ тому назадъ. Здѣшніе обитатели занимаются исключительно скотоводствомъ, успѣшно разводя барановъ, лошадей, верблюдовъ и рогатый скотъ; домашнихъ яковъ здѣсь не держатъ. Женщины, по обыкновенію, присматриваютъ за хозяйствомъ, и нерѣдко пасутъ стада. Мужчины же или совсѣмъ бездѣльничаютъ, или проводятъ время на охотѣ въ сосѣдней мѣстности. На мой вопросъ къ монголамъ: «Гдѣ живется лучше»? — они отвѣчали такъ: «Хотя покинутыя нами мѣста привольнѣе, но здѣсь намъ чувствуется свободнѣе — нѣтъ начальства: податей не платимъ, повинностей нс отбываемъ; китайское начальство насъ не притѣсняетъ. Что же касается жителей ближайшаго селенія Чанъ-ма, то они отправляютъ въ наши стада своихъ животныхъ, обязывая насъ пасти и присматривать за ихъ скотомъ. Вотъ все, что мы даемъ за право кочевокъ». Раіонъ послѣднихъ не выходитъ изъ указанной выше долины. Такимъ образомъ, монголы халхаскіе[2] и карашарскіе кочуютъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ. Лѣтомъ проводятъ время въ южной части долины; зимой въ сѣверной, прячась въ ущельяхъ горъ. И тѣ, и другіе переселенцы живутъ, сохраняя обычаи, завѣщанные родиной: держатся изолировано, брачными узами можду собою не связываются; по крайней мѣрѣ до сихъ поръ не было ни одного случая.

Отсюда мы должны были повернуть къ юго-западу и снова перевалить хребетъ Кашикаринъ-ула, у южнаго подножія котораго стояли теперь. Путь пролегалъ по луговой мѣстности. Вдали отъ кочевниковъ бродили антилопы-ада; пищуха появилась во множествѣ. Изъ незамѣченныхъ раньше птицъ въ этой долинѣ прибавились тибетскіе бульдуруки, которые по утрамъ громко кричали, перелетая небольшими стайками.

Вскорѣ за Шибэнъ-дуномъ лежалъ перевалъ Дзёре-норинъ-дабанъ, съ вершины котораго открылся видъ на озеро того же названія. Высота этого весьма удобнаго перевала по гипсотермометру около 12,000 футовъ. Спускаясь съ перевала въ котловину горнаго озера Дзёре-норъ, мы замѣтили на западномъ берегу послѣдняго порядочное стадо дикихъ яковъ. Въ бинокль отлично виднѣлись маленькіе ячата. Въ ближайшихъ скалахъ, среди скудныхъ лужаекъ, паслись куку-яманы.

Горное озеро Дзёре-норъ, на берегу котораго былъ разбитъ нашъ бивакъ, немногимъ ниже перевала и представляетъ собою чашу, наполненную горько-соленой водой. Кашикаринъ-ула въ этомъ мѣстѣ состоитъ изъ двухъ горныхъ хребтовъ, между которыми на плато и находится Дзёре-норъ. Послѣднее, протянувшись съ сѣверо-востока на юго-западъ, имѣетъ одну версту длины и полверсты ширины. Глубина незначительная. Лѣтомъ выпадающая влага значительно увеличиваетъ водную гладь, и, наоборотъ, въ холодное время года размѣры озера сокращаются. Цвѣтъ прозрачныхъ водъ также мѣняется въ зависимости отъ освѣщенія солнца и окраски ближайшихъ горъ. На поверхности озера держались турманы; одна хлопотливая чета уже была съ молодыми. Часто проносились изъ стороны въ сторону зуйки. Растительность по берегамъ состояла изъ низкорослой осоки, которою питались дикіе яки.

Погода на этой высотѣ стояла плохая: все время дули западные вѣтры, солнце показывалось рѣдко, нѣсколько разъ въ теченіе дня падала снѣжная крупа. Ночные морозы доходили до −7° C. — это 1-го іюня! На другой день мы оставили озеро. Обогнувъ на югѣ горный кряжъ, мы опять вступили въ подобную долину; здѣсь залегало русло рѣки, питающей


	↑ Исправлена очевидная опечатка — перевёрнутая буква «б».  — Примѣчаніе редактора Викитеки.

	↑ О нихъ было говорено въ предъидущихъ письмахъ.



Тот же текст в современной орфографии 

ботой[1]. Расстояние между этими пунктами простирается до 20 верст. Направление ущелья северо-западное. Передовая ограда состоит из двух горных цепей, между которыми лежат сухие каменистые русла, соединяющиеся с главным. Последнее было также вначале безводно, но вскоре, вследствие обильных ключей, в нем появилась водная струя до 1,5 саж. шириною, при полуфутовой глубине. Быстро катящаяся влага была чиста как кристалл и местами сопровождалась растительной полосой. Из кустарников были замечены: тамариск, ширикария, хармык и курильский чай. Травянистой растительности всего больше встречалось в местах выхода ключей, где преобладающими видами являлись: осока, мхи, одуванчик, несколько видов бобовых, дырисун и камыш. На обширной луговой площади, залегавшей при устье ущелья, стояло разбросанно несколько деревьев тополя, приятно шелестевших своими кругловатыми листьями. Еще реже теснились у скал кусты лозы; а из травянистых прибавилась лебеда, густо поросшая на местах прежних стойбищ. Зверей по пути не встречали совсем. Из птиц же, кроме парящих в высоте грифов, впервые заметили краснокрылого стенолаза (Tichodroma muraria), которого беспокоила горная ласточка (Cotile rupestis), прогоняя со скал. По луговым площадям ущелья носились бабочки, стрекозы, мухи, от которых в воздухе стояло громкое жужжание. Словом, передовая ограда Нан-шаня, находясь под теплым веянием соседней пустыни, значительно опередила в развитии органической жизни более удаленные хребты.

Покинув уроч. Да-чуань, мы направились к востоку, по долине, которая в этой части несла характер холмистого плато. Чрез 10 верст достигли главного узла холмов, откуда, точно с перевала, открывался широкий горизонт. Долина, по которой мы следовали, уходила на 150 верст на восток, где граничила рекою Сулай-хэ. На юго-востоке блестели льды Дасюёшаня. На северо-северо-востоке тянулись окрайние горы, которые неподалеку прорваны рекою Шибочин, вскоре после впадения в нее слева Шибэн-дун-гола. К истокам этой последней мы теперь и направились. Не найдя кочевников в уроч. Шибэн-дуне, пришлось идти до следующего водного ущелья Чан-ту-сэр, сделав в этот день сорокаверстный переход.

Благодаря прозрачности вовдуха, долина, посещенная нами вторично, открывалась целиком нашим взорам. На севере, чрез указанный прорыв гор, легко можно было узнать не только хребет Шишаку-сань, но даже и восточное продолжение пустынных гор Курук-таг, замыкавших горизонт. Подобное явление — прозрачность атмосферы — обусловливалось дождем, лившим несколько дней кряду. Однако растительность, обильная в южной части, издали еще отливала прежней желтизной. Тем не менее, кочевники встречались уже в этом поясе на 10 000 футов абсолютной высоты. Их многочисленные стада могли пастись на свежем весеннем корму.

Первые номады, которых мы теперь встретили, были карашарские монголы, пришедшие сюда из Цаган-тюнге одиннадцать лет тому назад. Здешние обитатели занимаются исключительно скотоводством, успешно разводя баранов, лошадей, верблюдов и рогатый скот; домашних яков здесь не держат. Женщины, по обыкновению, присматривают за хозяйством и нередко пасут стада. Мужчины же или совсем бездельничают, или проводят время на охоте в соседней местности. На мой вопрос к монголам: «Где живется лучше»? — они отвечали так: «Хотя покинутые нами места привольнее, но здесь нам чувствуется свободнее — нет начальства: податей не платим, повинностей нс отбываем; китайское начальство нас не притесняет. Что же касается жителей ближайшего селения Чан-ма, то они отправляют в наши стада своих животных, обязывая нас пасти и присматривать за их скотом. Вот все, что мы даем за право кочевок». Район последних не выходит из указанной выше долины. Таким образом, монголы халхасские[2] и карашарские кочуют в ближайшем соседстве. Летом проводят время в южной части долины, зимой в северной, прячась в ущельях гор. И те, и другие переселенцы живут, сохраняя обычаи, завещанные родиной: держатся изолировано, брачными узами между собою не связываются; по крайней мере до сих пор не было ни одного случая.

Отсюда мы должны были повернуть к юго-западу и снова перевалить хребет Кашикарин-ула, у южного подножия которого стояли теперь. Путь пролегал по луговой местности. Вдали от кочевников бродили антилопы ада; пищуха появилась во множестве. Из незамеченных раньше птиц в этой долине прибавились тибетские бульдуруки, которые по утрам громко кричали, перелетая небольшими стайками.

Вскоре за Шибэн-дуном лежал перевал Дзёре-норин-дабан, с вершины которого открылся вид на озеро того же названия. Высота этого весьма удобного перевала по гипсотермометру около 12 000 футов. Спускаясь с перевала в котловину горного озера Дзёре-нор, мы заметили на западном берегу последнего порядочное стадо диких яков. В бинокль отлично виднелись маленькие ячата. В ближайших скалах, среди скудных лужаек, паслись куку-яманы.

Горное озеро Дзёре-нор, на берегу которого был разбит наш бивак, немногим ниже перевала и представляет собою чашу, наполненную горько-соленой водой. Кашикарин-ула в этом месте состоит из двух горных хребтов, между которыми на плато и находится Дзёре-нор. Последнее, протянувшись с северо-востока на юго-запад, имеет одну версту длины и полверсты ширины. Глубина незначительная. Летом выпадающая влага значительно увеличивает водную гладь, и, наоборот, в холодное время года размеры озера сокращаются. Цвет прозрачных вод также меняется в зависимости от освещения солнца и окраски ближайших гор. На поверхности озера держались турманы; одна хлопотливая чета уже была с молодыми. Часто проносились из стороны в сторону зуйки. Растительность по берегам состояла из низкорослой осоки, которою питались дикие яки.

Погода на этой высоте стояла плохая: все время дули западные ветры, солнце показывалось редко, несколько раз в течение дня падала снежная крупа. Ночные морозы доходили до −7 °C — это 1 июня! На другой день мы оставили озеро. Обогнув на юге горный кряж, мы опять вступили в подобную долину; здесь залегало русло реки, питающей


	↑ Исправлена очевидная опечатка — перевёрнутая буква «б».  — Примѣчаніе редактора Викитеки.

	↑ О них было говорено в предыдущих письмах.
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