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Заблуждение лейтенанта Жеребцова

На Каспийском море нет прибрежий, 

столь решительно и во всех 

отношениях негодных.

Путешественник Карелин

«Спешу уведомить вас, что просьбу вашу я ува-

жил и везу вам из плавания двух редкостных птиц, 

убитых мною в заливе Кара-Бугазском. Корабель-

ный наш провизионер решился оных птиц обде-

лать в чучела, каковые и стоят теперь в моей каюте. 

Птицы эти египетские, носят имя фламинго и по-

крыты розовым, тончайшей красоты оперением. 

Пребывание их на восточных прибрежьях Кас-

пийского моря я почитаю загадочным, ибо до сего 

времени птицы эти водились в одной Африке. 

Обстоятельства, связанные с охотой на сих птиц, 

весьма замечательны и заслуживают простран-

ного описания.

Как известно вам, весной нынешнего, 1847 года 

я получил приказ произвести тщательнейшим об-

разом описание и промер берегов Каспийского 

моря, для чего в мое распоряжение был передан 

паровой корвет «Волга».

Мы вышли из Баку в Астрахань и проследо-

вали до Гурьева, откуда начали двигаться к югу 
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вдоль берегов неведомых и угрюмых. Описание 

их я опускаю, дабы не утруждать вас излишним 

чтением. Отмечу лишь удивительную картину 

берегов у полуострова Мангышлака, где Азия 

подымается отвесным черным порогом из-за 

уральских пустынь. Порог отходит от моря и ров-

ной стеной удаляется на восток, где из-за марева 

ничего не видно, кроме глины и солнца. Порог 

неприступен, и, по рассказам кочевников, под-

няться на него можно токмо в одном месте — по 

руслу высохшего потока. В море порог опуска-

ется обрубистой стеной, имеющей местами чер-

ный, местами бурый цвет. За многие годы скита-

ний не видел я берегов столь мрачных и как бы 

угрожающих мореплавателям.

До бухты Киндерли мы плыли, преодолевая 

южный ветер — моряну, — несущий из пустыни 

пыль и запах серы, ибо в пустыне, как говорят, 

лежат серные горы. Ветер этот рождает стеснен-

ное дыхание и, надо полагать, вреден для всего 

живого.

Я сам испытывал тошнотворную сладость во 

рту, а матросы до того плевались, что боцманы 

пришли в подлинное отчаяние: вся палуба была 

заплевана, и ее приходилось скатывать три раза 

в день. Поясню, что это происходило в силу ста-

рых морских привычек, запрещающих плевать 

в море, каковое может оскорбиться этим и задать 

кораблю жестокую трепку.

После захода в бухту Киндерли, где за два 

месяца плавания наши глаза впервые увидели 

зеленую сочную траву, имевшую в этих засолен-
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ных землях вид чуда, мы отплыли к заливу Кара-

Бугазскому при сильном норде. Сей последний 

ветер тоже имеет необыкновенные свойства. Он 

приносит холод, ясность и некую пустоту всего 

тела, как бы опорожняя его от крови и костей. 

Легкость эта ничуть не приятна, а, наоборот, 

весьма болезненна и приводит к звону в ушах 

и головокружению.

В бухте Киндерли мы взяли в старинных ко-

лодцах относительно пресную воду, но к ночи 

она превратилась в горько-соленую. Я долго 

думал над этим явлением и произвел с помощ-

ником своим несколько проб. Было обнаружено, 

что вода засоляется, будучи оставлена в сосуде, 

плохо прикрытом, а то и вовсе неприкрытом. 

Отсюда я заключаю, что воздух в здешних местах 

наполнен тончайшей соляной пылью, каковая 

и заселяет воду, попадая в небрежно закрытые 

бочонки или в открытые ведра. Тем же явлением 

я толкую и замечательный цвет неба, подерну-

того сединой. Мощные пласты атмосферы на-

полнены солью, и солнце приобретает тусклый, 

несколько серебрящийся цвет, хотя и палит не-

щадно.

В заливе Киндерли видели мы остатки укреп-

лений, воздвигнутых при Петре Первом генера-

лом Бековичем в начале безрассудного его похода 

на Индию. Здесь, говорят, он зимовал со своей 

пудреной армией и отсюда уехал в Хорезм, где 

хивинцы вероломно отрубили ему голову, а кожей 

его обтянули боевые барабаны.
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Около укреплений, густо заросших полынью, 

нашли мы три тутовых дерева, настолько древних, 

что сердцевина их походила на старое серебро.

Хочу сказать вам, что один средневековый пу-

тешественник, ежели он не врет, сообщает, что 

не то у залива Киндерлийского, не то у Кара-Бу-

газского видел он величайший город с мечетями 

и караван-сараями, обнесенный стенами, полный 

зелени и с избытком омываемый пресными клю-

чами. Полагаю, что он был прав, ибо вблизи Кин-

дерлийского залива видели мы основания мощных 

зданий, треснувшие и рассыпающиеся прахом от 

долголетия и жары.

От Киндерли мы пошли к Кара-Бугазу в состоя-

нии тревожном и недовольном. Тому было много 

причин. Нам предстояло проникнуть в залив, куда 

до нас никто не входил. О нем наслушались мы 

еще в Баку множество страхов. Капитан корвета 

«Зодиак» рассказал мне, что в 1825 году корвет его 

был предоставлен в распоряжение академика Эйх-

вальда. Академик требовал от капитана стать на 

якорь перед входом в Кара-Бугазский залив, дабы 

обследовать оный. Но капитан, не желая риско-

вать кораблем, решительно отказался. Опасения 

его были вызваны тем, что вода Каспийского моря 

устремляется в залив со скоростью и силой неслы-

ханной, как бы падая в пучину. Этим и вызвано 

название залива: Кара-Бугаз по-туркменски озна-

чает «черная пасть». Наподобие пасти залив бес-

прерывно сосет воды моря. Последнее обстоятель-

ство дало повод полагать, что на восточном берегу 
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залива вода уходит могучей подземной рекой не то 

в Аральское море, не то в Ледовитый океан.

Известный и отважнейший наш путешествен-

ник Карелин дал мне о Кара-Бугазе весьма нелест-

ную письменную аттестацию и предостерегал от 

углубления в залив. По его словам, выйти против 

течения из залива почти невозможно. К тому же 

залив обладает смертоносной водой, разъедающей 

в короткое время даже стальные предметы.

Сведения эти были известны не токмо нам, на-

чальникам, но и матросам, которые, натурально, 

были взволнованы и ругали залив жестоко.

Мне было приказано во что бы то ни стало со-

мкнуть на морской карте берега залива, изобра-

женные в виде двух разорванных кривых линий. 

Берега я сомкнул и сделал морскую опись залива 

при обстоятельствах чрезвычайных.

Подходя к Кара-Бугазу, мы увидели над пе-

сками купол багровой мглы, как бы дым тихого 

пожара, горящего над пустыней. Лоцман-туркмен 

изъяснил, что это «дымит Кара-Бугаз». Откры-

тие это, никем еще не отмеченное, повергло нас 

в тревожное недоумение. Мы шли с чрезвычайной 

бдительностью, поминутно меряя глубину, пока 

не достигли едва заметного с моря входа в пролив.

Течение в нем было стремительное, и весь про-

лив был подобен Волге во время полой воды.

Раздумывать было нечего, да и прямой долг 

обязывал нас войти в это устрашающее горнило 

Азии. Тихим ходом мы двинулись в пролив, увле-

каемые течением, и отдали якорь не ранее, чем 
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синяя морская вода сменилась мертвой и серой 

водой залива.

Величайшее безмолвие царило окрест. Сдава-

лось, что всяческое звучание глохнет в густой воде 

и тяжком воздухе пустыни, окрашенной в багря-

нец заходящего солнца.

Ночь провели под парами. Котлы за исчерпа-

нием пресной воды питали забортной водой из 

залива. К утру обнаружилось, что на стенках кот-

лов нарос слой соли толщиной почти в дюйм, хотя 

котлы продувались каждые четверть часа. Из сего 

обстоятельства вы можете судить, какова соле-

ность этого залива, подобного Мертвому морю 

в Палестине.

Придурковатый наш кок отпросился иску-

паться, но залив его не принял. Он высоко выки-

дывал его ноги, и при всем тщании кок погру-

зиться в воду не смог. Это повеселило команду 

и улучшило несколько ее дурное расположение. 

Кок к вечеру покрылся язвами и утверждал, что 

вода залива являет собой разбавленную царскую 

водку, иначе — серную кислоту.

Утром серое зеркало залива предстало перед 

нами во всей монотонности. Вода была малопро-

зрачна. В ней плавали мертвые рыбы, занесенные 

из моря. На берегу мы нашли великое множество 

этих мертвых соленых рыб. По словам матросов, 

их пробовавших, они вполне годились в пищу.

Безжизненные сии воды поразили меня оби-

лием птиц и довели до оптического обмана.

На вторые сутки, продвигаясь вдоль северного 

берега, мы достигли косы Кара-Сукут, где обна-
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ружили на воде обширные красноватые полосы 

пены. Ночью бушевал шторм, и полосы пены со-

ответствовали движению волн.

Удивленный неестественным цветом пены, 

я приказал спустить шлюпку и отправился к бли-

жайшей пенной полосе. Зачерпнув пену, я увидел 

в ней красную, очень дробную рачью икру и поди-

вился тому, что икра может существовать в столь 

едкой воде.

Засим я направился ко второй пенной полосе, 

несколько более пышной и розовой. Здесь про-

изошел казус. Пенная полоса, гулко гогоча, под-

нялась в небо и с неуклюжей тяжестью пронеслась 

над нашей шлюпкой и обомлевшими гребцами. 

То была стая фламинго, сидевших на пене и пи-

тавшихся рачьей икрой.

В Кара-Сукуте наблюдали мы несметное коли-

чество диких гусей и злых пеликанов, называемых 

по-здешнему «бабами». Я мысленно сожалел, что 

вы отсутствуете на борту корвета. В последующем 

письме сообщу вам не лишенные интереса сведе-

ния о природе Кара-Бугаза.

Преданный вам лейтенант Жеребцов».

Второе письмо адресатом по небрежности было 

утеряно, и о природе залива мы узнаем лишь из 

краткого донесения лейтенанта Жеребцова в Гид-

рографическое управление. Донесение это состав-

лено в стиле ясном и отрывистом, что в полной 

мере соответствует самому составителю донесе-

ния — человеку пытливому и отважному.
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Долговременное изучение морских лоций, 

равно как и описание природы писателями раз-

личных эпох, убедило меня, что ощущения от 

явлений природы в разные эпохи бывают весьма 

неодинаковыми. На описаниях сказывается как 

профессия автора, так и принадлежность его 

к тому или иному слою общества.

Доверяя словам средневековых авторов, я пред-

ставляю себе пейзаж тех времен более грубым 

и ясным, чем нынешний, и как бы вырезанным на 

твердом дереве.

Это отступление я счел необходимым сделать, 

чтобы было понятно, что Кара-Бугаз во впечатле-

нии современника, хотя бы в моем, представляет 

собой нечто значительно более простое и менее 

таинственное, чем в глазах лейтенанта Жеребцова.

В донесении Жеребцова Гидрографическому 

управлению говорится следующее:

«Залив Кара-Бугазский, называемый турк-

менами “Горькое море” (Аржи-Дарья) и “Слуга 

моря” (Кули-Дарья), являет собой обширную 

водную площадь, превышающую Ладогу и почти 

отрезанную от моря двумя бесплодными косами. 

Хотя залив и лежит на широте Неаполя, но клима-

том обладает жарким и пустынным.

Я обошел все берега залива и нанес их на карту. 

Северный берег крут и обрывист и состоит из за-

соленной глины и белого гипса. Ни травы, ни де-

ревьев нет. Вдоль восточного берега возвышаются 

унылые горы, а южный берег низок и покрыт мно-

жеством соляных озер.
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Все берега пустынны и не имеют пресной воды. 

Мною не было обнаружено ни единого ручья, ка-

ковой впадал бы в это поистине мертвое море.

Удобных бухт для стоянки судов нет, но сие 

обстоятельство отнюдь не препятствует плава-

нию, ибо глубины залива ничтожны и всюду оди-

наковы. Суда могут становиться на якорь, буде 

к тому встретится надобность, в любом месте за-

лива.

Имеющиеся бухты настолько мелки, что 

шлюпки останавливаются в кабельтове от берега 

и люди идут на сушу по косточку в воде полчаса, 

а то и больше. Ни подводных камней, ни рифов, 

ни островов на пути корвета не встречалось.

На основании изложенного полагаю, что 

плавание по заливу безопасно. Беспокойство 

представляют лишь жестокие ветры, дующие 

с востока с завидным упорством и разводящие 

крутую, невысокую волну.

Вода в заливе имеет чрезвычайную соленость 

и плотность, почему удары волн гораздо сокру-

шительнее, чем в море. Но штормовой ветер, 

в отличие от моря, разводит волну в заливе как бы 

с большой натугой. Это приводит к весьма забав-

ному зрелищу: один и тот же ветер успевает под-

нять в море шторм, а в заливе, за узкой песчаной 

косой, господствует еще затишье. После бури 

волны залива успокаиваются медленно, и берега 

в течение долгих часов сотрясает мертвая зыбь.

Наблюдение высоты небесных светил и опре-

деленно широты и долготы в заливе ненадежно, 

ибо скрытые на его берегах, за узкими пересы-
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пями, исполинские соляные озера производят 

мощное блистание и неправильное преломление 

световых лучей, называемое рефракцией. Около 

южной косы я наблюдал весьма значительную 

рефракцию. Берега предстали предо мной в виде 

изломанных и острых гор, тогда как они были 

плоскими, подобно бумаге.

Дождей, по рассказам туркмен, в заливе не 

бывает. Дожди от чрезмерной жары высыхают, не 

успевая достигнуть земли.

При подходе к заливу оный рисуется в виде 

купола из красноватой мглы, пугающей с давних 

времен мореплавателей. Полагаю, что явление это 

объясняется сильным испарением воды Кара-Бу-

газа.

Надлежит помнить, что залив окружен раска-

ленной пустыней и является, если будет уместно 

это сравнение, большим котлом, где выкипает 

каспийская вода.

Грунт залива весьма примечателен: соль, а под 

ней известковая глина.

Соль, полагаю, особенная, не того состава, что 

обыкновенная, употребляемая в пищу и для за-

сола.

Непонятным для меня представляется бы-

стрейшее течение из моря в залив, что с несо-

мненностью указывает на различие уровней воды 

в заливе и в море.

На основании всего сказанного я позволю себе 

заключить, что побережья залива Кара-Бугаз-

ского, как и самый залив, лишены какого бы то ни 

было интереса государственного.
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Пребывание, даже кратковременное, в водах 

залива порождает чувство великого одиночества 

и тоску по местам цветущим и населенным. На 

всех берегах залива на протяжении сотен верст 

мною не было встречено ни одного человека, и, 

кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна, я не 

сорвал ни одной травинки.

Токмо соль, пески и все убивающая жара вла-

ствуют над этими негостеприимными берегами 

и водами».

Киргизы перегоняли стада через Урал с зим-

них пастбищ на летние. Путь лежал через Гурьев, 

где находился единственный в низовьях Урала 

наплавной мост.

За прогон скота через мост взимали плату. 

Рыластые и спившиеся чиновники войскового 

управления, выгоревшие до рыжины, как и фор-

менные нашивки на их пыльных мундирах, стояли 

по сторонам моста и пересчитывали скот. Мост 

трещал и гнулся. Чиновники лупили овец по голо-

вам длинными шестами и на минуту заставляли 

стада задерживать бег. Потом шесты поднима-

лись, как шлагбаумы, и овцы вновь устремлялись 

на город рыжим потоком. Так, задерживая овец 

каждую минуту, чиновники на глаз прикидывали 

число скота.

Киргизы, дабы сбить чиновников со счета, от-

жимали их к ветхим перилам моста крупами злых 

лошаденок.

Пыль неслась над Уралом подобно пожару. 

Рев и топот стад сотрясали саманные дома. Пере-


