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Глава I Общий взгляд
Самое имя Африки показывает, что еще в недавнюю эпоху этот материк не принадлежал 

к известному свету. Для греков эта земля была Ливией (название, произведенное от семити-
ческого слова, по-еврейски Луб, во множественном Лубим), с неведомыми границами, про-
стиравшаяся далеко к странам юга и запада: они давали ей также, между многими другими 
наименованиями, неопределенные названия Эсхатия, или «Конец мира», и Гесперия, или 
«Страна запада»1, которое служило также для обозначения Италии, затем Испании, и, под 
арабской формой Магреб,  сделалось именем Мавритании.  Что касается слова «Африка», 
прилагаемого теперь ко всей совокупности континента, то происхождение его неизвестно. 
Есть ли это название древнего Карфагена, в смысле «Отделившагося» или «Колонии», и на-
поминает ли оно таким образом о сюзеренной власти Тира финикийского (семитический ко-
рень  фарака значит  отделять,  разделять)2? Следует ли видеть в нем общее наименование 
берберов3, или наименование одного только народца4, авригов или афариков, имевшего свой 
период преобладания? Как бы то ни было, Африка, названная так Эннием до второй Пуни-
ческой войны, была сначала для римлян просто ливийской страною, соседнею с Италией, 
тунисским Теллем, именуемым еще и ныне Фригой5, и лишь мало-по-малу это имя сдела-
лось названием всего континента, подобно тому, как Азия Кайстра постепенно разрослась до 
того, что включила в себя Индию, Сибирь и Китай, или как в Европе область Иль-де-Франс 
сообщила свое наименование всей Галлии. Быть-может, сходство имени Африка с именем 
одного мифического героя, сына Геркулеса, «Чернаго» или «Дикаго», способствовало в из-
вестной степени тому, что этим именем стали обозначать «страну Чудовищ», область столь 
долго неизвестную и грозную.

Отныне обследованная на всей её окружности, Африка, часть Старого Света, имеющая 
наиболее точные границы, может быть рассматриваема, как огромный остров; только узкая 
полоса суши, шириной около 150 километров,  соединяет Египет,  землю африканскую, с 
Аравией и Палестиной, территориями азиатскими. Да и самый этот перешеек есть не что 
иное, как бывшее дно речное и морское. На севере земли его состоят из наносов Средизем-
ного моря; на юге они были отложены Красным морем, тогда как между двумя поясами мор-
ской почвы простираются остатки древней дельты Нила, который, быть-может, сообщался с 
Иорданом, как о том можно заключить по сродству фаун. Суэзский перешеек не существо-
вал в третичную эпоху, но другие континентальные рукава соединяли Египет с Кипром и с 
Сирией, ибо нигде на поверхности земного шара не встретишь двух близких заливов, кото-
рые бы так резко отличались друг от друга животным царством, как заливы Суэзский и 
Газа6. Но если воды Индийского океана оставались совершенно отделенными от Средизем-
ного моря со времен эоценового периода—разве что, может-быть, соединялись мелководным 
проливом в потретичную эпоху,—то отныне труд человека привел их в сообщение; благодаря 
его искусству, два потока смешиваются во внутреннем порте озера Тимсах, и теперь самые 
большие корабли могут совершать плавание вокруг всей Африки. В сравнении с южным ма-
териком, столь определенно ограниченным, две другие части Старого Света кажутся сливаю-
щимися в одну: впадина, идущая вдоль восточного основания Уральских гор, от Обской 
губы до Каспийского моря, и Манычский перешеек, между Каспием и Понтом Эвксинским, 

1 D Avezac, „Esquissa generale de l’Afrique“.
2 Suidas;—D'Avezac, цитированное сочинение;—Duveyrier, рукописные заметки.
3 Barth, „Reisen“, vol. I;—Egli, „Etymologisch-Geographisches Lexicon“.
4 Gaffarel, „L’Algerie“, p. 332.
5 Duveyrier, рукописные заметки.
6 Neumayr, „Zur Geschichte des ostlichen Mittelmeerbeckens“.
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представляют географические черты, не имеющие, как раздельные поясы, той отчетливости 
очертаний, какою отличается морская борозда, проведенная из Суэца в Порт-Саид.

Однако, как ни точно ограничен ныне материк Африки, он не настолько отличается от 
Европы и Азии, как это можно было бы думать, судя по очертанию его берегов; даже некото-
рые из его стран соединялись непосредственно с землями, лежащими по другую сторону 
Средиземного моря. Было время, когда Гибралтарский пролив не существовал, и когда Ат-
лас соединялся расположенными в виде уступов цепями с параллельными горами Сиерры-
Невады: еще в конце плиоценового периода Тунис примыкал к Сицилии и к Италии широ-
ким поясом земель, слабый обломок которых составляют два мальтийские острова; Греция 
была соединена обширными равнинами, орошаемыми большими реками, куда приходили 
пить слоны и нырять гиппопотамы. Хотя отделенная от Испании и Италии, северо-западная 
Африка является еще по своей геологии, равно как по своей естественной истории и своему 
климату, землей существенно средиземноморской, и составляет, вместе с противолежащим 
побережьем Европы, особую область,—по обе стороны Средиземного моря одни и те же ис-
копаемые встречаются в древних горных породах; сходные флора и фауна овладели ныне 
почвой. Страны мавританского прибрежья гораздо больше отличаются от Нигриции, от ко-
торой они отделены пустыней, нежели от Прованса, лежащего по другую сторону больших 
вод, как это говорил уже Саллюстий, что Африка, принимаемая в узком смысле Маврита-
нии, есть часть Европы. На востоке, эфиопийские берега Красного моря также принадлежат 
к тем же формациям, как и противоположные берега. Климат, произведения, народы—все 
сходствует по ту и другую сторону Баб-эль-Мандебского пролива, в Эфиопии и в Иемене.

Отличаясь массивностью контуров, Африка походит на два другие материка юга, Юж-
ную Америку и Австралию, общим очертанием своих берегов. Она даже менее изрезана, чем 
соответственная половина Нового Света, и не дополняется, как Австралия, целой плеядой 
больших и малых островов, которыми усеяны моря на севере и востоке материка Новой Гол-
ландии. Громадность размеров способствует тому, что африканский континент имеет тяже-
ловесный вид. Занимаемая им поверхность исчисляется в 29.909.444 кв. километров, из ко-
торых на материк приходится 29.283.390 кв. килом., а на острова 626.054 кв. килом., то-есть 
слишком в три раза превосходит пространство Европы, в четыре раза пространство Новой 
Голландии. А между тем протяжение африканской береговой линии значительно меньше, 
чем протяжение европейской. В то время, как наша часть света имеет не менее 31.900 кило-
метров морских берегов, не считая многочисленных малых иссечений, каковы, например, 
фьорды Скандинавии и подобные им заливы (firths) Шотландии, в Африке длина береговой 
линии  составляет  всего  только  27.638  километров,  и  на  этом  протяжении  сколько  про-
странств, где берег не вдается в материк даже настолько, чтобы образовать своим изгибом 
простую бухточку! В целом ливийский континент имеет форму эллипсоида, ориентирован-
ного по направлению с севера на юг, и на котором приставлена на западе, от мыса Бона до 
Гвинейского залива, полуэллиптическая масса, с контурами еще менее иссеченными. Две 
черты всего более видоизменяют массивную правильность контуров африканского материка: 
на западе—входящая дуга побережья, позволяющая водам Атлантического океана удвоить 
ширину их бассейна, и на востоке—заостренный полуостров, оканчивающийся мысом Гвар-
дафуй и затем снова появляющийся среди моря в виде острова Сокотра или Сокотора. Этот 
выступающий берег восточной Африки, отделенный Аденским проливом от песчаных бере-
гов Гадрамаута, имеет точно такое же направление, как и юго-восточная оконечность Ара-
вии. Этой чертой своей конфигурации, равно как своим климатом, этот полуостров Азии ка-
жется принадлежащим к Африке; это переходная земля, составляющая в одно и то же время 
часть двух миров.

Правильность формы африканского материка дает повод думать, что он представляет в 
целом большую простоту плана, что он отличается единством своей архитектуры. Но на деле 
этого нет. Европа, несмотря на разнообразие своих бесчисленных иссечений, может быть 
уподоблена организованному телу, снабженному спинным хребтом и членами; громадная 



ГЛАВА I ОБЩИЙ ВЗГЛЯД 5

Азия уравновешивает свои равнины и полуострова вокруг высшего горба материка, «Крыши 
мира»; Северная и Южная Америка имеют на западе длинную цепь Кордильеров, а на вос-
токе обширные речные равнины, едва отделенные одна от другой невысокими водораздель-
ными порогами. Африка, в сравнении с другими континентальными массами, является зем-
лей почти бесформенной, землей, так сказать,  зачаточной организации, без центрального 
массива и без правильных покатостей. Однако, береговые горы, поднимающиеся в восточ-
ной Африке, параллельно побережью Индийского океана, могут быть, в некоторых отноше-
ниях, рассматриваемы как составляющие, если не становой хребет, то по крайней мере крае-
вую цепь континентального хребта. Несмотря на широкие проломы, где проходят реки Лим-
попо, Замбези, Джуба, можно признать остаток горного вала в совокупности цепи, начинаю-
щейся на Мысе Доброй Надежды и продолжающейся на север до Эфиопского массива. В 
этом поясе краевых гор находятся высочайшие пики Африки, потухшие вулканы Килиман-
джаро и Кения, быть-может, те самые вершины, которым древние давали название «Лунных 
гор». К западу от этих пиков тянется на плоскогорье параллельный ряд других вулканов, из 
которых иные, как говорят, поныне еще дымятся, а по другую сторону озера Нианца третья 
цепь, доминируемая остроконечными вершинами, Мфумбиро и Гамбарагара, образует за-
падный краевой хребет, водораздельную возвышенность между верхним Нилом и притока-
ми Конго. В этой области верхнее, представляющее как бы конец крыши, плоскогорье имеет 
около 900 километров в ширину. Оно оканчивается на севере группой абиссинских гор, ка-
менной твердыней, цоколь которой превосходит мощностью все другие орографические си-
стемы континента. Возвышенности Эфиопии лежат напротив возвышенностей Иемена и со-
ставляют, подобно этим последним, часть бордюра, который опоясывает Индийское море и 
Великий Океан, от Мыса Доброй Надежды до мыса Горн, в виде огромного полукруга, дли-
ной около 40.000 километров, равного окружности земного шара.

Хотя Африка еще не вся исследована, однако мы достаточно знаем ее, чтобы представить 
себе её рельеф в главных его чертах. Более массивный, менее изрезанный в своих контурах, 
чем другие части света, «черный материк» также менее изборожден внутри процессом раз-
мывающего действия вод: среднее возвышение его земель превосходит среднее возвышение 
Европы и Азии, хотя он почти не имеет гор, равных большим Альпам и Кавказу, ни одной 
горы, которая могла бы равняться с Гималаем. Высота континента, рассматриваемого как 
тело с вертикальными боковыми плоскостями и с горизонтальной поверхностью, исчисляет-
ся Шаванном по меньшей мере в 580 метров1, по большей мере в 660 метров2, и, следова-
тельно, превосходит среднюю высоту Азии. Линия, проведенная наискось от берегов Лоан-
ды, на Атлантическом океане, к берегу Красного моря, между Суакимом и Массовой, огра-
ничивает область, представляющую в целом почти сплошную плоскую возвышенность, гор-
ные массивы которой стоят на цоколях, высотой от 1.000 до 1.500 метров. Бассейны Конго и 
Нила, соединяющиеся некоторыми из своих притоков, промежуточные пороги которых не 
определены, ограничивают с севера и с запада эту область плоскогорий, занимающую около 
трети материка. По другую сторону срединной впадины снова начинаются высокие земли, 
но с менее выпуклым рельефом и гораздо более разделенные, чем возвышенности южной и 
восточной Африки. Одна из этих групп возвышений рельефа поднимается между Конго и 
Нигером, другая между Нилом и озером Цаде или Чад; среди Сахары высятся два острово-
видные массива Тибести и Ахаггар; на западе, закраина плоскогорий и гор тянется парал-
лельно побережью северной Гвинеи и Сенегамбии; наконец, горы Мавритании, этот Атлас, 
который древние басни изображали богом,  поддерживающим на своих плечах небесный 
свод, составляют в Африке особую систему, некогда примыкавшую к цепям южной Европы. 
К югу от горных цепей, лежащих против гор Испании, ливийский материк, взятый в целом, 
может быть сравнен с плоскостью, наклоненной по направлению к северо-западу.

Зачаточная форма, характеризующая совокупность континента, проявляется также в его 

1 „Afrika im Lichte unserer Tage“.
2 „Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wien“, 1881.
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гидрографическом разветвлении. Главные реки Африки, врезывающиеся значительной сво-
ей частью в толщу плоскогорья, имеют по большей части течение неправильное и как бы 
недоконченное: они перерезаны порогами и водопадами; долины их узки и часто сводятся к 
простым ущельям. Даже самые многоводные из них сравнительно менее доступны судам, 
чем реки других континентов: в этом отношении контраст полный между двумя частями све-
та, которые всего чаще сравнивают одну с другой, между Африкой и Южной Америкой, ибо 
в этой половине Нового Света речные устья имеют вид заливов, и впадающие в них могучие 
потоки широко открыты до самой подошвы Андов. Небольшая относительная длина судо-
ходных рек есть,  без сомнения,  одна из причин, которые,  вместе с  редкостью береговых 
островов, недостатком гаваней и громадностью пустынь, способствовали тому, что Африка 
осталась в стороне от общего движения торговых наций. Три главные, по длине течения 
реки: Конго, Джолиба или Нигер и Нил, перерезаны порогами и водопадами, заграждающи-
ми доступ в многолюдные страны, речное разветвление которых простирается на сотни мил-
лионов гектаров. Конго и Нил, зарождаясь в области высоких плато, где скат еще не опреде-
лился,  проходят  в  верхней своей части через  большие озера,  которые смутное  предание 
представляло прежде как внутреннее море, имеющее огромную поверхность. В шестнадца-
том столетии португальские исследователи имели некоторое понятие об этой гидрографиче-
ской системе; они рисовали в центре Африки большие озерные бассейны1; но, чертя конту-
ры этих озер, опирались ли они на положительные сведения, как это думают многие писате-
ли, или, что, кажется, более вероятно, просто ограничивались копированием древних карт2? 
Как бы то ни было, португальцы, быть может, под влиянием тех мистических идей об общем 
начале больших рек, которые преобладали в Китае, в Индии, в Халдее, верили в существо-
вание одного истока или переплетающихся истоков для Нила, Конго и даже Замбези; но при 
этом допускали также, что воды проходят обширные пространства под землей. Одна ита-
льянская карта, гравированная в половине пятнадцатого столетия, представляет треглавый 
Нил, отделенный большим пространством от истоков первоначального ключа3. Впрочем, тот 
же самый Нил перерезывает континент с севера на юг: малой дельте Египта соответствует 
гораздо более значительная дельта южной Африки.

Новейшие исследователи, путешествуя в самой стране, тоже подпадали под влияние этих 
традиционных идей; так, Спик начертил течение четырех рек, выходящих, будто-бы, из раз-
личных частей озера Нианца и по соединении между собой образующих Нил, а Стэнли при-
нимал озеро Танганика за начало двух истоков; одного—спускающагося на север к Нилу, 
другого—текущего на запад к Конго. Впрочем, если великая река, спускающаяся к Среди-
земному морю, и река, катящая свои воды к Атлантическому океану, не изливаются через 
один и тот же бассейн, то по крайней мере большая часть раздельного порога представляет 
лишь незначительное возвышение между двумя покатостями, и легких колебаний почвы 
было бы достаточно, чтобы изменить направление того или другого притока. Быть-может, 
даже существуют на водораздельной линии некоторых бассейнов озера или болота с двой-
ным истечением.

Неоконченная форма рек  центральной Африки,  водопады,  прерывающие их  течение, 
озерные резервуары, рассеянные на плоскогорьях, придают центральным областям ливий-
ского континента некоторое сходство с северными землями, какова, например, Скандина-
вия. Но, понятно, в странах крайнего севера, которые еще в недавнюю геологическую эпоху 
были покрыты льдом, двойная работа размывания и сплочивания почвы, производимая ре-
ками, едва только началась. В середине Африки климатические явления, конечно, совер-
шенно иные, чем на Скандинавском полуострове, и хотя некоторые признаки позволяют 
предположить  существование  древнего  ледяного  периода  даже  в  тропическом поясе4,  но 

1 Luciano Gordeiro, „l’Hydrographie africaine au seizieme siecle“.
2 Lelewel, „Geographie du moyen-age“,
3 Elia Lombardini, „Essai sur l’Hydrologie du Nil“.
4 Albrecht Penck, „Einfluss des Klima auf die Gestalt der Erdoberflache“.
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длинные века, протекшие с той отдаленной эпохи, должны были изгладить почти все следы 
глетчеров и морен. Быть-может, зачаточная форма речных бассейнов зависит от совершенно 
другой причины: возможно, что климат, прежде гораздо более сырой в Сахаре, был несрав-
ненно суше в восточных областях, на плато озера Нианца; дожди, падавшие там редко, как 
теперь в пустынях Сахары и Калагари, не бороздили скал рытвинами и оврагами, не расши-
ряли узких долин, и впадины, занимаемые ныне озерами, не могли быть заполнены посте-
пенно отлагающимися наносами. В течение циклов нашей земли климатические поясы не-
престанно  перемещаются.  Если  в  некоторых  странах  дожди  теперь  обильнее,  чем  были 
прежде, то в других, напротив, они стали реже: так, бассейн Игаргара, в северо-западной 
Африке, принадлежит к одной из этих высохших областей.

К востоку от Нила и страны больших озер, скат плоских возвышенностей и гор слишком 
узок, чтобы реки могли там развиться в потоки значительной длины: Красное море получает 
с Египетских гор лишь уади с временным течением, а Индийский океан до южной части 
Мозамбикского берега, на пространстве около 4.000 километров, не имеет иных притоков, 
кроме речек, где лодки с трудом плавают между севшими на мель стволами дерев: таковы 
Джуба, Тана, Луфиджи, Ровума. Но к югу от больших центральных плоскогорий, усеянных 
озерными бассейнами, река Замбези, первые воды которой берут начало в соседстве запад-
ного берега, несет морю избыток влаги с очень обширной территории, поверхность которой 
исчисляется в 1.430.000 кв. километров, т.е. почти в три раза больше Франции. По количе-
ству протекающей воды, Замбези занимает третье место между африканскими реками, по 
длине же русла только четвертое. Южнее, Лимпопо тоже катит значительную массу воды, 
тогда как Оранжевая река, бассейн которой обнимает площадь в миллион слишком квадр. 
километров, приносит южной Атлантике лишь незначительный остаток воды, выпавшей, в 
виде дождя, в овраги его верхнего бассейна. Более обильные реки, Кунеме и Коанца, следу-
ющие одна за другой по направлению с юга на север, представляют относительно лишь не-
значительные потоки по размерам их территории истечения; то же самое можно сказать о 
реке Огове, которая берет начало на полуострове, образуемом большим протоком Конго, на 
востоке Экваториальной Гвинеи.

Вместе с Нилом, Замбези и Конго, Нигер или «Нил Черных» (т.е. чернокожих) есть одна 
из  четырех главных рек Африки.  Еще в  начале  нынешнего  столетия Дюро-де-ла-Малль 
перечисляет причины, заставляющие его верить в соединение Нигера и Нила через конти-
нент2. На многих старинных картах «Нил Черных» представлен вытекающим из того же озе-
ра, откуда выходит восточный Нил, тогда как в действительности главный исток Нигера на-
ходится совсем не в центре Африки, а в соседстве западного берега, на горе Лома, на скате 
Гвинейских гор. Истоки этих двух рек отстоят друг от друга по малой мере на 4.500 кило-
метров; расстояние между их ближайшими притоками определяют в 1.200 километров. Ни-
гер не имеет никакой связи с гидрографической системой Нила: он принадлежит к другой 
области, совершенно отличной от восточной Африки по форме и расположению её плоских 
возвышенностей. По другую сторону гор, где берут начало Нигер и первые его западные 
притоки, несколько рек: Понго, Рио-Гранде и Гамбия изливаются в лиманы прибрежья и, 
далее на севере, Сенегал, зарождающийся на той же покатости, как и Нигер, огибает горы, 
чтобы достигнуть Атлантического океана, переходя через скалистые пороги водопадами. Это
—последняя многоводная река африканского побережья в северном направлении. От бара 
Сен-Луи до  бара  Розетты,  на  пространстве  около  8.000  километров,  встречаются  только 
уади, как Драа, к югу от Марокко, или мелководные речки, как Малуйа, Шелиф, Меджерда, 
в Мавритании. Таким образом распределение вод на окружности африканского материка со-
вершается весьма неравномерно. Конго один катит, вероятно, столько же воды, сколько все 
другие реки Африки, взятые вместе, и в тот же океан, с другой стороны Гвинейского залива, 
изливается самый значительный после него поток, Нигер. По объему протекающей воды 
Нил занимает лишь четвертое место между двумя реками Африки.

2 „Geographie physique de la mer Noire, de l’interieur de l’Afrique et de la Mediterrannee“.
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Некоторые области континента представляют собою постоянно или временно замкнутые 
бассейны, в которых теряются воды, не находя себе выхода к морю. Две главные впадины 
этого рода—впадина озера Чад на севере и впадина озер Макаракари и Нгами на юге—ле-
жат почти на равном расстоянии от нижнего Конго, представляя таким образом симметрич-
ное расположение по обе стороны экватора. Самый обширный замкнутый бассейн, бассейн 
озера Чад или Цад, находится также в северной части Африки, более обширной, чем южная: 
площадь двух пространств без истечения соразмерна поверхности окружающей области с 
океаническими покатостями. Эти два бассейна различаются, однако, своей историей, если 
правда, что впадина, заключающая озеро Чад, всегда была замкнутой1; в предшествующую 
геологическую эпоху озерные резервуары Макаракари и Нгами соединялись с реками Лим-
попо и Замбези. Кроме центральной котловины каждая половина Африки имеет свои пу-
стыни, усеянные второстепенными бассейнами, оазисами, воды которых теряются в песке, 
перерезанные временными потоками, или уади почти всегда пересохшими. Совокупность 
африканских земель, не посылающих морю никакого избытка атмосферных осадков, исчис-
ляется  Шаванном  почти  в  7  с  половиной  миллионов  квадр.  километров,  из  которых 
1.400.000, то-есть около пятой части, лежат на юге от экватора.

Замкнутые гидрографические бассейны африканского материка:
Северная Африка. Бассейн озера Чад, включая сюда Феде—1.820.000 кв. килом.; Игар-

гара—816.500; другие бассейны и безводные пустыни—3.362.600 кв. килом.
Южная Африка: Бассейн о. Нгами—785.000 кв. килом.; другие бассейны и безводные 

пустыни—642.40л кв. килом.
Между пространствами без истечения Северная Африка заключает несколько котловин, 

уровень которых теперь ниже уровня моря: это, вероятно, остатки заливов и проливов, при-
надлежавших к морям Средиземному и Красному, в предшествовавшую геологическую эпо-
ху. Самые большие впадины этого рода—те, которые, кажется, составляют продолжение ма-
лого тунисского Сирта на юге Алжира, и в которые прежде изливалась река Игаргар, теперь 
высохшая, длиной течения (1.300 километр.) превосходящая Лимпопо. Другие котловины, 
лежащие ниже морской поверхности, следуют одна за другой между Нилом и Большим Сир-
том, на юг от плато Киренаики. У основания гор Эфиопии, на берегах Красного моря также 
видны глубокия водовместилища, поверхностная вода которых испарилась до уровня гораз-
до более низкого, чем уровень соседних заливов. В южной части континента нет таких при-
брежных бассейнов испарения.

Очень бедный выступами и вырезками на береговой линии, африканский материк не 
имеет также почти на всей своей окружности островных придатков. По подводному рельефу, 
острова Средиземного моря принадлежат гораздо более к Европе, чем к Африке: Крит свя-
зан с Малой Азией и с Грецией; Сицилия, Корсика, Сардиния прилегают к Апеннинскому 
полуострову; Балеарские острова соединены с берегом Валенсии подводным порогом; только 
остров Джерба и некоторые островки Малого Сирта и мавританских вод отделились вдоль 
африканского берега. На западе, на берегу с двоякой кривизной, омываемом водами Атлан-
тики, континент не имеет других островных отрывков, кроме скал, банок и отмелей, каков, 
например, архипелаг островов Биссагос или Бихлао, которые небольшой слой наносов или 
незначительное поднятие почвы соединили бы с твердой землей. Острова, лежащие в откры-
том море: Мадера и Порто-Санто, Канарские, архипелаг Зеленого Мыса, отделенные от мате-
рика пучинами слишком в 1.000 метров глубины, представляют собою группы вулканиче-
ского происхождения, груды лавы и пепла, выдвинувшиеся над глубокими трещинами, на 
краю подводного цоколя, несущего на себе все континентальное здание. В Гвинейском море 
острова Аннобон, св. Фомы, Принчипе, Фернандо-По и полуостров Камаранос также не что 
иное, как массивы извержения, стоящие на трещине морского ложа и соседнего берега. Эта 
цепь вулканов, расположенная по слегка вогнутой линии, как другие ряды огнедышащих 
гор, в Антильских островах, на Зондском архипелаге, в Алеутском море, есть продукт второ-

1 Henri Duveyrier, рукописные заметки.
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степенных явлений, имевших место после образования Африки. На восточной стороне кон-
тинент тоже очень беден прибрежными островами. Маленькие архипелаги у берегов Египта 
и Эфиопии в Красном море не что иное, как бахрома из коралловых построек, доминируе-
мая там и сям вулканическими конусами. Единственные истинно-африканские острова Ин-
дийского океана—это земля Сокотра или Сокотора, составляющая как бы копье разорванно-
го полуострова, оканчивающагося ныне притупленной стрелкой мыса Гвардафуй. Пемба, 
Занзибар и Мафия продолжаются параллельно побережью, как прежний берег, разломан-
ный ударами волн. Коморские острова—вулканического происхождения. Что касается боль-
шой островной массы—Мадагаскара, то она слишком удалена от Мозамбика, чтобы ее мож-
но было признать за африканскую землю: ближайший к материку мыс этого острова отстоит 
от противоположного берега на 300 километров, а быстрое течение, идущее через пролив, 
еще весьма значительно удлиняет это расстояние, так как невозможно переплыть пролив, не 
будучи отнесенным силой течения к югу: для обыкновенного судоходства Мадагаскар, так 
сказать, отодвинут вдвое далее в Индийский океан, чем было бы в том случае, если бы он 
отделялся от Африки тихими водами. При том флора и фауна этого большого острова дока-
зывают, что он составляет часть особой области в естественной истории. Жоффруа-Сент-
Илер видел в нем независимую часть света; после него большинство зоологов смотрят на 
Мадагаскар, как на отрывок древней континентальной земли «Лемурии», которая заключала 
в себе также гранитный архипелаг Сешельских островов, остров Родригец, тоже кристалли-
ческий, может-быть также Цейлон и Малдивские острова, и которая простиралась до Целе-
беса, в Австралазии1.

Из всех частей света, в Африке явления климата представляют, в среднем выводе, наибо-
лее правильности: причину этого следует искать в массивной форме континента и в его по-
ложении на экваториальном поясе. В области, ближайшей к линии равноденствий, на севе-
ре и на юге, дожди падают во всякое время года, благодаря встрече пассатных ветров, кото-
рые, нейтрализуя друг друга, часто поддерживают штиль в атмосфере и позволяют местным 
парам сгущаться дома, не пускаясь в дальние странствия. На север от экватора, в северном 
полушарии, до 15 градуса широты, простирается пояс с двойным периодом дождей; летом 
дожди  льют  там  очень  обильно,  когда  юго-западные  пассатные  ветры  приносят,  в  виде 
огромной скатерти, тяжелые тучи с океана; через шесть месяцев, когда северные земли по-
грузились в зимний период, а южные вступили в период лета, северо-западные пассаты, 
вторгаясь, в свою очередь, на южное полушарие, увлекают туда также, в виде воздушного 
моря, дождевые облака. Но по обе стороны тропического пояса, обнимающего около семи 
десятых поверхности африканского материка, различие в порядке движения ветров имеет 
следствием соответственный контраст в выпадении атмосферных осадков.  Там пассатные 
ветры держатся постоянно или лишь с слабыми временными вариациями в своем нормаль-
ном направлении; дуя с северо-востока в северном полушарии, с юго-востока в южном, они 
увлекают к экватору весь водяной пар, примешивающийся к их течению: небо остается чи-
стым, а земля иссушенной. Таким образом, Африка имеет два пояса камней, гравия, мерге-
лей, глин и песков, почти совершенно бесплодных: на севере—Сахару и Ливийскую пусты-
ню, на юге—Калагари и другие пустыни. Симметрия климатов дополняется правильным че-
редованием ветров и дождей, в мавританской зоне и в зоне Мыса Доброй Надежды, которые 
обе принадлежат к области субтропических дождей, падающих во время соответственной 
зимы каждого полушария2. Таким образом, Африка разрезана, по направлению с севера на 
юг, на полосы попеременно серые и более или менее густого зеленого цвета, которые, быть-
может, представляют обитателям других планет вид, подобный тому, какой нам являют па-
раллельные поясы вокруг Юпитера. Эти различные зоны влажности, пределы которых сов-
падают во многих местах с изотермами, тянутся через континент настолько правильно, что 
Шаванн мог начертить их карту. Африка точнее разделена на особые области пустынями, 
1 Alfred R. Wallace, „The Malay Archipelago“;—Oscar Peschel, „Neue Probleme der vergleichen den Erdkun-

de“.
2 Josef Chavanne, „Afrikas Strome und Flusse“.
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чем была бы разделена широкими рукавами моря или проливами, и распределение народов 
совершилось там почти единственно по климатическим условиям, соразмерно обилию до-
ждей и зелени.

По своему животному и растительному царствам, так же, как с точки зрения геологии и 
климата, северная полоса Африки принадлежит к переходному поясу с Европой и Азией: 
кажущееся единство, придаваемое этому материку его массивной формой, не проявляется в 
совокупности явлений жизни. Киренаика и все мавританское поморье на покатости Атласа 
составляют часть средиземноморской области растительности, которая обнимает также Ис-
панию, Прованс, Италию, Балканский полуостров и берега Малой Азии и Сирии. Пояс Са-
хары, простирающийся под тропиком Рака через весь континент, продолжается в Аравии до 
Персидского залива, и даже берега Белуджистана, Тар, Ранн, полуостров Каттиавар в Ин-
дии, примыкают своими редкими видами к той же растительной области. Наконец, флора 
Иемена и Гадрамаута походит на флору Нигриции: узкое Аравийское море было легко пе-
рейдено африканскими семенами.

Характеристическим поясом растительности для Ливийского континента можно считать 
пояс Судана и экваториальных областей, который простирается от моря до моря и от пусты-
ни до пустыни, между Атлантикой и Индийским океаном, между Сахарой и Калагари. В це-
лом эта зона гораздо менее богата растительными видами, чем другие страны жаркого пояса
—Индия, Зондские острова, и даже менее, чем разные субтропические области, как, напри-
мер, Малая Азия. Однако, некоторые центральные области материка отличаются замечатель-
ным разнообразием растений: такова земля, орошаемая рекой Диур, недалеко от водораз-
дельной возвышенности между Нилом и Конго; в продолжение пяти месяцев ботаник Швей-
нфурт собрал там около семисот видов явнобрачных, чего невозможно было бы сделать в бо-
гатейшем округе Европы. Наибольшая часть тропической области Африки лежит в полосе 
периодических дождей, и растения выносят там длинный период засухи. Вследствие этого, 
древесная растительность нигде не представляет столько мощи, как в Южной Америке, раз-
ве только в равнинах между Нилом и Конго, на берегу некоторых рек, исчезающих под гал-
лереями из зелени, и в соседстве Бенинского залива, где атмосфера гораздо влажнее, чем 
внутри материка. Саванны занимают большое протяжение пояса Судана; правда, что в неко-
торых местах злаки и другие травы растут массами, дотого густыми, что животные отказыва-
ются проникать в эту травяную чащу: в нильских болотах некоторые виды нардовых имеют 
стебли, не деревянистые, достигающие высоты в 6 слишком метров1; жирафы могут, с подня-
той головой, находить убежище в этой исполинской траве и скрываться из глаз охотника. 
Различные злаки центральной Африки не перемешиваются, как травы европейских лугов: 
на пространствах в несколько сот квадр. километров почва сплошь занята одним каким-ни-
будь видом. С некоторого расстояния кажется, что видишь перед собой поля, засеянные ка-
ким-то хлебом с гигантскими стеблями; ботаник издалека узнает растительные формы по 
цвету и волнообразным движениям массы, колеблемой ветром2.

Колючия растения пропорционально очень многочисленны в лесах суданской зоны, и го-
ворят, что после расчисток леса не возобновляются так же легко, как в Южной Америке; 
поля, заброшенные неграми, долго не покрываются новой лесной порослью. Виды пальм бо-
лее редки в африканской флоре, чем во флоре других тропических стран: Америка, Азия 
каждая имеет их вдесятеро больше; но зато в Африке область распространения господствую-
щих пород обширнее, и число видов сравнительно значительнее. В других частях света эква-
ториальные области почти не имеют лесов кокосовой пальмы, разве только на берегах Мала-
бара, на острове Цейлоне, на берегах Караибского моря, тогда как в Нигриции пальмы дум 
(hyphaens thebaica), с раздвоенным стволом, и  делеб (borassus fiabelliformis), со стволом, 
утолщенным к середине, встречаются целыми обществами или лесами, также как финико-
вая пальма (phoenix dactylifera) в оазисах северной Сахары; в различных областях они за-

1 Werne, „Expedition zur Entdeckung des Weissen Nils“.
2 Parnim;—Hartmann, „Reise durch Nordost-Afrika“.
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нимают одной сплошной полосой пространства в несколько сот квадр. километров. Сравни-
тельно с числом своих видов, флора Нигриции заключает много деревьев, отличающихся не-
нормальным развитием ствола, листьев или плодов. Баобаб замечателен громадностью свое-
го ствола, который раздувается в форме тыквы; иные биньонии, например кигелия, имеют 
плоды в два фута длиной1; один вид банановых, энсете (Musa ensete), расстилает огромные 
листья, самые большие, какие только существуют в растительном мире. В восточной Афри-
ке, на берегах Нила, не встретишь дерева, которое не было бы поражено солнечным ударом, 
и у которого та или другая часть не была бы иссохшей: то бок коры, то ветвь или листва2.

Флора Калагари, к югу от области тропической растительности, походит на флору Саха-
ры; но южная пустыня не имеет оазисов, и встречающиеся там кое-где орошаемые места не 
осенены пальмами. Флора эта характеризуется колючими акациями, мимозами, и, подобно 
флоре северной Нигриции, очень богата видами злаков; на севере её границ встречается в 
некоторых, редко увлажняемых дождями местностях странное дерево вельвичия, мимо кото-
рого многие путешественники проходили, не заметив его—так мало поднимается оно над 
почвой: закопавшись в землю в форме опрокинутого конуса, оно выставляет на свет Божий 
только шероховатую площадку, шириной в метр слишком, расстилая направо и налево две 
семянодоли,  похожия на  изодранные кожанные передники и  достигающие иногда  более 
пяти метров в длину, после столетнего периода роста.

На восточном берегу Африки, переход от одной области растительности к другой совер-
шается с большей постепенностью, чем на западном, где область пустыни Калагари резко 
ограничивает тропическую полосу; на востоке переход делается нечувствительно на север и 
на юг, через бассейн Лимпопо и Наталь; на берегу Индийского океана, омываемом теплым 
течением Мозамбикского пролива, южный предел пальмы проходит на 16 градусов южнее, 
чем на берегах Атлантики3. Но в целом растительность южной Африки, к югу от Оранжевой 
реки, ясно отличается от форм всякой другой области. Хотя страна не получает дождей в 
большом изобилии, ибо хотя геологические формации представляют там мало разнообразия, 
однако флора Мыса Доброй Надежды, состоящая главным образом из трав, кустов, кустар-
ника, есть единственная в свете по многочисленности перемешанных видов: в этом отноше-
нии с ней не могут быть сравниваемы даже богатейшие страны Европы; нигде горы не пред-
ставляют на своих скатах больше растительных форм, расположенных поясами, точно раз-
граниченными линиями высоты. Невольно возникает вопрос: не есть ли флоральная область 
Капской земли остаток гораздо более обширных земель, поглощенных морем, но растения 
которых могли почти все найти себе убежище на относительно тесном пространстве, ограни-
ченном на севере бассейном Оранжевой реки? Так, остров Мадагаскар сохранил в большей 
части флору древнего «лемурийскаго» континента; он заключает более сорока растительных 
семейств,  исключительно  ему  свойственных.  «Открытие»  Африки,  затем  вторжение  туда 
европейцев и семитов сопровождались введением множества новых видов, которые во мно-
гих местах оттеснили или даже истребили туземные формы; но есть также растения, область 
произрастания которых, повидимому, изменилась без вмешательства человека. Так, папирус 
был три тысячи лет тому назад одним из характеристических растений египетского Нила; в 
настоящее же время его находят, по свидетельству Швейнфурта, только на верховьях реки, в 
соседстве экватора. Розовый лотос (nelumbium speciosum), распустившийся цветок которого 
был символом оживляющей реки, распространяющего плодородие солнца, благословляюще-
го божества, не цветет более на водах Египта. На мумиях в некрополях Верхнего Египта на-
ходят гирлянды из цветов, где есть много видов, как, например, дикий мак и золототысяч-
ник depressa, недостающих в наши дни местной самородной флоре. Невероятно, чтобы все 
эти растения были экзотические виды, культивируемые в садах: они, очевидно, жили на 

1 Schweinfurt, „Au coeur de l’Afrique“.
2 Grisebach, „Vegetation du Globe“, trad. par Tchihatcheff.
3 „Petermann’s Mittheilungen“, 1858, карта № 7.



ГЛАВА I ОБЩИЙ ВЗГЛЯД 12

почве, которая ныне не питает их1.
Что касается фауны, то Африка не имеет областей, столь же точно ограниченных, как об-

ласти флоры: переходя с места на место с большей легкостью, чем растения, животные пере-

шли во многих случаях предел, начертанный растительности климатическими условиями. 
Правда, средиземноморская площадь растительных видов совпадает с площадью животных 

1 Schweinfurth, „Nature“, jan. 31, 1884;—Fr. Lenormant, „Histoire ancienne de l’Orient“, t. II.
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форм; Сахара тоже составляет особую область как в отношении животного, так и в отноше-
нии растительного царства; но одни и те же типы животных господствуют во всей Нигриции 
и на севере колонии Мыса Доброй Надежды: многие виды млекопитающих и птиц встреча-
ются от южной оконечности континента до берегов Сенегала; нигде горы и плоскогорья не 
достигают такой высоты, чтобы могли препятствовать переходам животных. В Африке не 
горные хребты, а только широкия пустынные пространства разделяют специальные фауны. 
Маскаренские острова и особенно Мадагаскар имеют виды, исключительно им свойствен-
ные: это—независимые центры жизни; большой остров Ова и Сакалава заключают больше 
сотни животных, не встречающихся в других местах. Но переселения и завоевания арабов и 
европейцев имеют следствием прибавление новых видов к африканской фауне, взамен тех, 
истреблению которых они способствуют. Верблюд—животное, без которого немыслимы ка-
раваны,  переходящие  Сахару,  безводную и  бесплодную пустыню,  какой  она  является  в 
наши дни,—был, однако, введен в этой части света уже в историческую эпоху, ибо изобра-
жение его не встречается на древних памятниках Египта, ни на «писаных камнях» прежних 
берберов; это потому также, что Сахара не всегда была пустыней: драгоценные эпиграфы, 
подтверждающие текст Геродота, доказывают, что бык и зебу были первыми вьючными жи-
вотными гарамантов на дороге из Феццана в отечество племени гауса1. В наши дни человек 
приходит в сопровождении своих обычных товарищей и спутников, каковы собака и ло-
шадь, по крайней мере в те области Африки, где они могут приспособиться к климату. Когда 
американец Шалье-Лонг появился на коне при дворе короля Уганды, на плато верхнего 
Нила, негры впали в ту же самую иллюзию, какую испытали древние мехиканцы при виде 
испанских всадников: они вообразили, что видят перед собой центавра, и когда чужеземец 
слез с лошади, разбежались в страхе, полагая, что животное разделилось на два различные 
существа2. Наибольшее препятствие заселению Африки происходит от простой мухи, цеце 
или glossina morsitans, ужаление которой убивает лошадей, быков, верблюдов и собак, тогда 
как оно безвредно для человека, для теленка, козы и диких животных: предполагали, верно 
или нет, что это смертоносное насекомое передает чумный нарыв животным, которых оно 
жалит. Очень обыкновенная в некоторых округах южной и центральной Африки, муха цеце 
не переходит на севере за Бахр-эль-Газаль3 и Сеннаар4; она неизвестна в северо-западной 
части континента. Другое двукрылое насекомое, дондеробо, наблюдаемое на юг от горы Ки-
лиманджаро, не трогает быков, но нападает на ослов, коз и баранов5.

Самый массивный из всех материков, Африка есть вместе с тем та часть света, где живут 
самые большие звери, огромные травоядные млекопитающие, слоны, носороги разных по-
род, бегемоты, жирафы и другие животные, питающиеся злаками и листьями. Тогда как 
Южная Америка отличается в особенности своей растительностью, Африка превосходит все 
другие части света большим числом животных видов, из которых многие еще не приручены 
и имеют большие размеры, чем подобные же существа других континентов. Однако, афри-
канский слон, отличающийся от индийского выпуклостью лба, шириной ушей и другими 
физическими признаками, меньше ростом и слабосильнее своего азиатского родича; но он 
редко дает себя приручить. Попытки Гордона сделать это животное домашним и употреблять 
его для войсковой службы не увенчались успехом. В этом отношении европейцам нужно 
еще открыть секреты, которыми обладают индусы и которые были известны уже древним, 
даже африканским племенам южной части Мавритании, может быть, говорит Дюверье, ва-
корам в западной Сахаре. Атласский лев свирепее вавилонского; горилла—самая сильная и 
самая страшная из обезьян, зебр—самый дикий из всех однокопытных; ни американский 
кайман или аллигатор, ни индустанский гавиал не равняются размерами с африканским 

1 Н. Duveyrier, рукописные заметки
2 Chaille-Long, „American Geographical Society“, 1878.
3 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
4 Hartmann, „Naturgeschichtlich-medicinische Skizze der Nillander“.
5 H. Duveyrier, рукописные заметки.
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крокодилом, и из всех бегающих птиц африканский страус—самая большая и самая силь-
ная. В отношении животного царства Африка превосходит все другие части света не только 
числом и величиной, но также многочисленностью видов: так, в центральных её областях 
путешественникам случалось видеть обширные равнины,  покрытые на необозримое про-
странство стадами жвачных, а Ливингстон рассказывает, что он должен был отстранять ру-
кой антилоп, чтобы открыть себе проход через несметное стадо. Но истребительныя охоты 
сделали уже много пробелов в животных населениях Африки, на берегах Нила и в южных 
областях; высчитано, что для того, чтобы получить семьсот тысяч килограммов слоновой ко-
сти, ежегодно ввозимых в Англию, нужно убить пятьдесят тысяч слонов1.  Многим видам 
этого огромного континента грозит опасность исчезнуть,  как исчезли уже малый маври-
танский слон и некоторые животные формы на Маскаренских островах в Индийском океа-
не. Площадь распространения носорога обнимала прежде также юго-западную часть Марок-
ко2.

В первой половине этого столетия европейские географы, зная на ливийском материке 
почти только пустынные или малонаселенные местности морского прибрежья, легко впада-
ли в преувеличения относительно протяжения пустынь и охотно принимали за пустыни все 
пространства, оставленные на картах белыми. Думали, что общее число жителей доходит 
только до пятидесяти или шестидесяти миллионов, много-много что до ста миллионов. С 
этой эпохи были сделаны точные статистики в некоторых колониях или европейских владе-
ниях морского побережья; основанные на собранных данных исчисления определили при-
близительно население некоторых местностей, мало удаленных от приморских портов, и пу-
тешественники—число которых увеличивается с каждым десятилетием—проходившие вну-
тренния страны, вынесли оттуда по крайней мере общие впечатления, достаточные для того, 
чтобы можно было причислить эти страны к густо или слабо населенным. Есть области, где 
жители скучены столь же плотными массами, как в Бельгии. В некоторых плодородных 
округах деревни следуют одна за другой, в виде непрерывного пояса жилищ, который тянет-
ся на пространстве нескольких миль. Бассейны озера Чад и реки Джолиба, или Нигера, и 
почти вся территория Нигриции, к югу от пустынного пояса Сахары, очень густо населены; 
точно так же часть области больших озер, дельта, берега Нила в земле шиллуков и страны, 
по которым протекает Конго и его главные притоки. Общее население африканского конти-
нента нужно считать приблизительно в двести миллионов человек. Около ста лет тому назад 
Пинкертон и Вольней определяли его в тридцать миллионов; позднее Бальби остановился 
на цифре шестидесяти миллионов, которая долго была принимаема, как наиболее вероятная. 
Мало-по-малу исследования путешественников позволяют уменьшать долю гадательного в 
этих приблизительных цифрах. По последним сведениям, население Африки простирается 
до 178.706.000 душ.

Африку часто называют «черным материком», как будто все её жители-негры в собствен-
ном смысле, представляющие тип, подобный типу прибрежных жителей экваториальной Ат-
лантики, так что наименование Белед-эс-Судан или Нигриция оказывается распространен-
ным на всю совокупность континентальной массы. Но настоящие негры, хотя, может быть, 
составляющие большинство жителей Африки, не занимают даже половины территории: дру-
гие области, на севере, на юге, на востоке, принадлежат нациям и племенам, отличным от 
негров по физическому виду, и группирующимся в особые расы и подрасы. Утверждали, что 
все народы Африки, все «потомки Хама», от берберов до готтентотов, происходят от одного 
первоначального корня, и что их отклонения от общего типа или разновидности, представ-
ляющие постепенные переходы, составляют продукт приспособления к различным средам3. 

1 „Afrique decouverte et civilisee“, № 1, juillet 1879
2 H. Duveyrier, „Sculptures antiques de la province marocaine de Sous“; „Bulletin de la Societe de Geographie 

de Paris“, aout 1876.
3 Antoine d’Abbadie;—Robert Hartmann, „Les peuples de l’Afrique“.
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Но это не более, как гипотеза, которая не может быть доказана, и наблюдателя особенно по-
ражают этнические контрасты, первоначальные или производные, которые представляют, по 
направлению с севера на юг, различные африканские населения. Между разными группами 
чернокожих—если возьмем только эту породу людей—различия костяного остова, мускула-
туры, физиономии, окраски кожи, также как разнообразия языков, составляют противопо-
ложности столь же резкия, как те, которые отличают белолицых европейцев и желтокожих 
жителей восточной Азии1. Однако, классификации, предложенные этнологами, на основа-
нии физического сходства и сродства языков, имеют еще лишь условное и временное значе-
ние. Есть очень много народцев, известных почти только по имени, и которых помещают то 
в одну группу, то в другую: иногда приходится идти, так сказать, ощупью в хаосе названий 
народцев, племен и родов, собранных путешественниками в разных частях Африки; в одном 
случае одно и то же имя приписывается двум разным нациям, в другом различные наимено-
вания, нанесенные на карты, как принадлежащие отдельным населениям, прилагаются к 
одной и той же группе.

Средиземноморская область ливийского континента разнится от остальной Африки свои-
ми жителями, также как своей геологической историей, формой своего рельефа, флорой и 
фауной. Основу мавританского населения составляют берберы (имазигены, имохаги), кото-
рые гораздо более походят на европейцев, чем другие африканцы: между ними есть много 
племен, где голубые глаза и белокурые или светло-русые волосы вовсе не редкость, так что 
многие склонны были видеть в них—хотя это не верно—потомков европейских поселенцев. 
Вероятнее, что эти берберские населения—единоплеменники первобытных египтян: возмож-
но даже, что в доисторические времена один и тот же этнический корень населял южную 
Европу и побережье Берберии с двух сторон Средиземного моря; подобно растительным или 
животным видам, населения, может-быть, имеют отчасти общее происхождение. На юг от 
Мавритании берберы населяют также оазисы и долины гор среди пустыни, и некоторые из 
их племен, обозначаемые под именем «мавров», обитают даже к югу от Сахары, на правом 
берегу Сенегала. Между берберами, различные народцы,—как-то имохаги или туареги Ахаг-
гара и Азджера и имазиги или кабилы, то-есть «племена», преимущественно племена Ма-
рокко,—повидимому, чистой расы, но в равнинах и особенно в городах скрещивания до бес-
конечности видоизменили тип на тысячу ладов и породили помеси, известные под разнооб-
разнейшими именами. Как в Европе «маврская» кровь течет еще в жилах андалузцев, жи-
телей Мурсии, Валенсии и Алгарвий, так точно и в Африке финикияне, римляне, вандалы, 
испанцы, провансальцы, итальянцы, греки и французы оставили некоторые следы своего 
прохода или пребывания, либо в качестве завоевателей, либо в качестве невольников. С дру-
гой стороны, коренные чернокожие Сахары и негры, привезенные с юга во все страны Бер-
берии, разнообразно скрещивались с берберскими племенами, в то время как пришедшие с 
Востока завоеватели, называемые «арабами» и смешанные с сирийцами и восточными людь-
ми всякого происхождения, прибавили новые элементы к расе, уже столь смешанной. До-
шло до того, что «арабами» стали называть большую часть мавританского населения, кото-
рое на самом деле заслуживает это имя только по языку, традиции завоевания, религии, да 
по некоторым сомнительным родословным.

В бассейне Нила раса тоже очень смешанная; но европейские элементы имели, через ту-
рок, лишь весьма малую долю в этих скрещиваниях, тогда как семиты, арабы и другие игра-
ли преобладающую роль в образовании многих населений северо-восточной Африки. Мно-
гие историки делали безусловное различие, в отношении первоначального происхождения, 
между египтянами и прибрежными жителями Нила выше порогов: им казалось, что обитате-
ли трех египетских провинций, столь замечательных по истории цивилизации, должны быть 
либо причислены к семитам или арабам, либо рассматриваемы, как особая раса; они стара-
лись приурочить ретов или ротов, т.е. древние населения нижнего Нила, к корню прото-се-

1 H. Duveyrier, рукописные заметки.
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митов, от которого, будто-бы, произошли арабы1. Хотя аргументы, почерпнутые из глоссоло-
гии, не имеют абсолютной цены, однако, по общепринятому мнению, «хамитическая» семья 
языков, заключающая в себе языки древнеегипетский, галла, берберский2, представляет, по 
своему  строю,  отдаленное  сродство  с  идиомами  семитов;  но  самое  несомненное  родство 
древний египетский и происшедший от него современный коптский языки имеют, по мне-
нию ученых, с берберскими диалектами3. Что касается типа ретов (рету или роту), воспроиз-
водимого типом нынешних феллахов, несмотря на скрещивания и видоизменения всякого 
рода, принесенные временем, то он вовсе не семитический. Он не примыкает также к типу 
негров внутренней Африки. Без сомнения, как это заметил уже Шамполион младший, мно-
гие египтяне походят на нубийских барабров, которые, в свою очередь, едва отличаются от 
беджасов4. Путешественники, поднимающиеся вверх по Нилу, констатируют, что тип север-
ных феллахов приближается нечувствительными градациями к типу южных народцев, но 
это явление есть необходимое следствие смешения рас. Скрещивания, переселения, завоева-
ния, привоз невольников, пища, социальные условия видоизменяли на тысячу ладов перво-
начальный тип, то образуя смешанные породы, то вводя между соседними народцами разно-
образнейшие контрасты в отношении роста, цвета кожи, нравов, языков и политических 
учреждений.

В области больших озер и верхних притоков Нила, различные группы народцев, как-то 
фунджи, шиллухи, бари, денка, являются представителями «негрских» наций в собственном 
смысле. Негры далеко не представляют в большинстве тех характеристических признаков—
черная, лоснящаяся кожа, толстые губы, выдавшиеся вперед челюсти, плоское лицо, при-
плюснутый нос с широкими ноздрями, курчавые волосы,—которые, как обыкновенно дума-
ют,  составляют достояние всех  африканцев.  Даже нация монбутту,  обитающая к  югу от 
ниам-ниамов, между бассейном верхнего Нила и бассейном Конго, отличается почти свет-
лым цветом лица, довольно густой бородой, прямым или орлиным носом, и между ними ча-
сто встречаются индивидуумы с волосами пепельного цвета: по исчислению Швейнфурта, 
эти негры-блондины составляют более одной двадцатой всего племени монбутту. Быть-мо-
жет, плотоядный образ жизни, заключающий даже человеческое мясо, способствует до из-
вестной степени сообщению этим туземцам относительно светлого цвета кожи; ибо наблюде-
ния Антуана д’Аббади над эфиопскими племенами, подтвержденные многими другими путе-
шественниками, установили тот факт, что мясоядные населения, даже населения жарких 
равнин, имеют гораздо более светлый цвет лица, чем зерноядные, даже когда последние жи-
вут на большей высоте, на плоскогорьях или склонах гор. Негры, которые всего более подхо-
дят к традиционному типу, популяризованному на сцене,—это прибрежные жители Атлан-
тического океана: нигде торговля невольниками не сделала столько опустошений, как между 
их племенами, и ненависть господина, то-есть белого, к своему рабу популяризировала тип 
безобразия, в большей части мнимый, который приписывают всем порабощенным.

По словам физиологов,  кровь чернокожих гуще, менее красна,  чем кровь белых; она 
свертывается скорее и бьется медленнее. У чернокожого африканца, так же, как у желтоко-
жого азиата, чувствительность более притуплена, чем у европейца: он менее страдает от хи-
рургических операций и не подвергается в такой же мере опасности травматических лихора-
док; его нервная жизнь менее напряженна: он не волнуется, как белый. Многие из болезней, 
опустошающих Европу, неизвестны или по крайней мере редки на африканском континен-
те: рак, каменная болезнь, круп, зубная костоеда, лихорадки болотные и тифоидные—не не-
грские  болезни;  но  негры подвержены желчным и  накожным болезням;  столбняк очень 
страшен для них, и малейшая перемена климата подвергает их легочным болезням. Там, где 

1 De-Rouge;—Ebers;—Maspero.
2 Fred.  Muller;—Fr.  Lenormant,  „Histoire  ancienne  des  peuples  d’Orient“;—R.  N.  Cust,  „Sketch  of  the 

modern languages of Africa“.
3 Ernest Renan, „Histoire des langues semitiques“;—H. Duveyrier, рукописные заметки.
4 Hartmann, цитированное сочинение.
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белые и черные живут бок-о-бок, бичи делят между собой смертность: желтая лихорадка 
уносит в могилу белых, холера убивает африканцев. Тоска по родине также одна из самых 
гибельных для расы болезней1. Сколько невольников, умирающих с глазами, обращенными 
к родимой стороне, где мать качала их в колыбели!

Часть Африки, лежащая в южном полушарии, занята главным образом племенем банту, 
различные народцы которого имеют сходный тип и говорят наречиями, происшедшими от 
одного  общего  корня,  как  это  указал  Лихтенштейн  уже  в  начале  настоящего  столетия. 
Кафры Наталя и колонии Мыса Доброй Надежды принадлежат к красивейшим представите-
лям этой великолепной расы банту, которая не уступает принильским барабрам в отноше-
нии горделивости осанки и изящества движений. Но непосредственно в соседстве с этими 
величавыми африканцами живут другие туземцы, представляющие совершенно иной и го-
раздо менее благородный тип: это койкойны или готтентоты, малорослые, с желтоватым, гру-
шевидным лицом, с мало развитыми мускулами. Быть-может, эти народцы, так же резко от-
личающиеся от банту, как китайцы от аравийцев, представляют побежденную расу, оттес-
ненную мало-по-малу завоевателями в южную часть континента; но гипотеза этого рода, ка-
жется, гораздо вернее в отношении народцев «пигмеев», рассеянных на африканском мате-
рике. Таковы саны, известные у голландцев под именем Boschjesmannen, т.е. «кустарни-
ковые» или «лесные люди», а у англичан под именем бушменов (bushmen—значение то же 
самое), в южной Африке, доко в Каффе, акка или тикки-тикки на берегах Уэлле, обонго в 
области Огове. Говоря об этих населениях маленьких людей и особенно о бушменах, антро-
пологи высказали замечание, что если Африка страна больших человекоподобных обезьян, 
гориллы и шимпанзе, то она также страна наиболее обезьяноподобных людей: в этой части 
света, говорят они, переход между двумя формами первобытных пород наименее значителен. 
В этих маленьких людях склонны видеть слабый остаток первобытных населений (абориге-
нов), у которых другая, более сильная раса исторгла господство над территорией2. Что каса-
ется жителей Мадагаскара, то из них только часть может быть причислена к африканцам. 
Тамошнее население гова—малайского происхождения; оно прибыло, по всей вероятности, с 
Суматры в первые века христианства и так же, как растения и животные, свидетельствует о 
географической независимости этого острова. Но на Коморских островах язык африканский.

Расовая гордость, от которой не свободны и историки, породила тот очень распростра-
ненный предразсудок, что будто африканцы не принимали никакого участия в общем деле 
цивилизации. Первый пример, который обыкновенно приходит на ум,—это пример даго-
мейского короля, празднующего «великий обычай» закланием массы людей и наполнением 
целого озера человеческой кровью; или в воображении рисуется образ вооруженных орд 
племени монбутту, которые бросаются в битву, скрежеща зубами и оглашая воздух дикими 
криками:  «мяса!  мяса!»  Но  эти  ужасающие  картины  не  резюмируют  истории  Африки. 
Напротив, изучение нашего собственного прогресса не приводит ли нас необходимо к бас-
сейну Нила, на африканскую землю? Устремляя взор в длинную перспективу прошлого, да-
леко за героический период Греции, где родилась наша культура специально-европейская, 
мы восходим из века в век до той эпохи, когда были воздвигнуты пирамиды, до той седой 
старины, когда первая соха распахала тучные земли, оставленные разливом Нила. В Египте 
мы находим древнейшие письменные памятники точной истории: права прибрежных жи-
телей великой реки на первенство, как цивилизаторов, были так прочно установлены, что 
сами эллины смотрели на нильскую страну как на общую колыбель человечества. Какова бы 
ни была доля участия элементов, образовавших народ, к которому мы относим начало наше-
го интеллектуального развития, не подлежит сомнению, что его цивилизация—африканско-
го происхождения; она возникла в узкой плодоносной долине Нила, между бесплодной ска-
лой и еще более бесплодным песком. Через эту реку, выходящую из глубины континента, 
установились торговые сношения и взаимные влияния, обмен произведений и идей между 

1 Bordier, „Сeographie medicale“.
2 O. Lenz, „Skizzen aus West-Afrika“;—Hartmann „Volker Afrika’s“.
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различными частями Старого Света.  На западе другие страны северной Африки должны 
были оставаться почти бесполезными в смысле посредников, особенно до введения верблюда 
на континент, так как они были отделены от населенных областей Судана громадным про-
странством пустыни.

Со времен глубокой древности африканцы, даже вне Египта, принимали участие в побе-
дах человечества над природой, как скотоводы или возделыватели почвы: мы обязаны им 
многими драгоценными культурными растениями, многими домашними животными. С аф-
риканского материка мы получили ту разновидность сорго, которая, под именем дурры, се-
ется на всем пространстве от берегов Нила до берегов Южного моря, и которая соперничает 
с пшеницей и рисом своей экономической важностью, как пищевой продукт. Африка же 
дала нам другой вид хлеба—финик: вероятно, суданцы или берберы первые изучили образ 
жизни этой пальмы, растущей в их лесах в диком состоянии, и научились оплодотворять это 
дерево. По словам Швейнфурта, дикая форма эфиопского банана, известная у ботаников 
под  именем  musa  ensete,  была  родоначальником сотни  разновидностей  садового  банана, 
плод которого служит хлебом также во многих странах Америки. К этим трем растительным 
видам, имеющим первостепенную важность для питания человека,  ливийский континент 
прибавил четвертый—кофейное дерево (название от области Каффа), бобы которого треть 
человеческого рода считает плодом по преимуществу и высоко ценит приготовляемый из 
них напиток за его чудный аромат и свойство оживлять энергию. Цивилизованный мир обя-
зан африканцам также многими полезными домашними животными. Некоторые породы со-
бак, кошка, сеннаарская свинья, хорек (африканский) были приручены ими и сделались то-
варищами человека; неграм же, может-быть, мы обязаны козой, овцой, коровой; осел, этот 
терпеливый и неутомимый слуга,—несомненно африканского происхождения. Еще недавно 
Африка вторично подарила португальцам цесарку, которую она еще в древности дала гре-
кам и римлянам, но порода которой впоследствии вывелась в Европе, снова впавшей почти 
в состояние варварства в период средних веков.

Даже по части искусств и промышленности Африка внесла свой вклад в общее достоя-
ние человечества. Грандиозные памятники Египта, его дороги, обширные сооружения по ка-
нализации и устройству плотин, его богатые ткани, мебель и домашняя утварь, драгоценные 
украшения, резные работы из дерева и металлов, тысячи вещей, находимые в его некропо-
лях, были делом рук не одних только ретов, этих цивилизованных африканцев, соседей се-
митов: в произведениях античной египетской индустрии часто узнаешь формы, встречающи-
еся в Нубии, в Абиссинии и даже в Судане1. Полезнейшее металлургическое открытие—ис-
кусство плавления и ковки железа возникло у жителей Нигриции2, так же, как и у халибов 
Малой Азии,  и  некоторые дикия племена,  именно бонго в  стране Рек,  очень остроумно 
устраивают плавильные печи. Правда, плавильщики и кузнецы должны довольствоваться 
самыми примитивными снарядами,  но они пользуются ими с удивительным искусством. 
Фаны в области Огове выделывают железо такого отличного качества, что даже европейские 
заводы не съумели бы произвести подобного3. У большинства африканских племен кузнецы 
составляют особую касту, и их очень боятся, как колдунов, знающих искусство магии. В 
Эфиопии, в Сеннааре, их обвиняют в том, что будто они по ночам оборачиваются в гиен и 
других хищных зверей, чтобы бродить вокруг селений и откапывать мертвые тела.

Таким  образом,  посредством  земледелия  и  промышленности  африканцы имели  свою 
долю в истории цивилизации; но их прямое влияние во всемирной торговле было ощути-
тельно только в Египте и в Мавритании, на побережье Средиземного моря. Движение торго-
вого обмена распространялось, правда, с одного конца континента на другой, но распростра-
нялось медленно и через тысячу посредников: вместо того, чтобы установиться в виде пра-
вильного течения, торговля подвигалась шаг за шагом частными струями, подобно тому, как 

1 Hartmann, „Die Volker Afrikas“.
2 De Mortillet, „Origine du fer“;—Hamy, „Congres du Havre“, 1 sept. 1877.
3 A. Wormann, „Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg“, 1880-1881.
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в водной площади частицы перемешиваются мало-по-малу, при чем движение жидкой мас-
сы остается незаметным. Произведения центральной Африки приходили в Европу, но по-
требители ничего не знали о месте их происхождения; на берегах Нигера туземные населе-
ния покупали манчестерские нитки и бирмингамские гвозди, не зная, что их река впадает в 
море, и что существуют другие части света за пределами их материка1. Но не подлежит со-
мнению, что уже тысячи лет во внутренней Африке ведется очень деятельная торговля. До 
недавнего времени караваны считались священными, неприкосновенными и безопасно про-
ходили между двумя враждебными армиями,  собирающимися сразиться на поле битвы2. 
Коммерческий дух так же сильно развит у многочисленных племен Мавритании, верхнего 
Нила и Судана, как у евреев и армян, и их торговцы все отличаются хитростью, стойкостью, 
неистощимой любезностью и уменьем угодить покупателю, составляющими главные каче-
ства  торговой  касты.  С  незапамятных  времен  раковинки  каури  (cyprea  moneta)  с  Мал-
дивских островов, заменившие другие мелкие предметы, как зерна дурры и разные семена, 
проникли, как меновой денежный знак, до западной Африки: их привозят через Калькутту 
и Лондон или через Занзибар на берега Бенинского залива, откуда они отправляются на 
главный рынок озера Чад3.  Но уже большинство африканских народцев употребляют их 
только в виде украшения. Испанские пиастры и талеры Марии Терезии опережают европей-
ских  путешественников  в  большинстве  неизвестных  областей  внутренней  Африки;  даже 
один народец, именно бонго, знал и сам чеканил монету4; куски железа в дециметр длиной, 
обмениваемые племенем фан в Огове на товары, тоже играют роль ходячей монеты. Но в 
морской торговле доля африканцев почти ничтожна. Если не принимать во внимание Алек-
сандрии, которая по своему положению на дороге из Индии в Европу является существенно 
между-континентальным портим,  единственный город африканского материка,  Карфаген, 
сделавшийся цветущим и могущественным через торговлю, был финикийская колония, рас-
положенная на мысе, протянутом, словно рука, по направлению к Европе. Населения из мо-
реходов составляют редкость на африканских берегах: указывают только сомалов на восточ-
ном мысу материка и на кра или круменов на атлантическом побережье. Но первые не пере-
ходят за черту Аденского пролива, гонимые от одного побережья к другому по-переменным 
дуновением пассатных ветров; а крумены плавают лишь в соседстве береговых лагун и ли-
манов, никогда не пускаясь в открытое море.

Со времени падения Карфагена и упадка египетской цивилизации, важнейшим событи-
ем африканской истории было нашествие ислама. Ревностная пропаганда магометанских 
миссионеров всего более навербовала верующих на черном континенте. Простота мусуль-
манского вероучения, ограничивающагося провозглашением догмата единого, всемогущего 
и всеблагого Бога, ясность правил, предписывающих прежде всего молитву и опрятность 
тела, символ чистоты души, рвение проповедников, обаяние побед—все это соблазняло егип-
тян, бишари, берберов и негров; из века в век мусульманская территория разросталась все 
шире и шире, и теперь она обнимает почти половину континента, от Суэзского перешейка до 
истоков Нигера и даже до берегов Бенинского залива. В первые века своих триумфов ислам, 
принося в то же время знания, переданные византийским миром, воскресил, так сказать, 
Египет и Мавританию, дал им новый период цивилизации, и через караваны Марокко, став-
шего складочным местом мусульманской Испании, сделал город Тимбукту на Нигере цен-
тром торгового и умственного движения. В Нигриции распространение магометанства тоже 
совпадает с важными политическими и социальными переменами. Образовались большие 
государства в территориях, которые до того времени были разделены между сотнями племен, 
живших в постоянной войне друг с другом; нравы смягчились; чувство солидарности разви-
вается между расами,  прежде враждовавшими. Магометанство имеет более материальной 

1 Winwood Reade, „The Martyrdom of Man“.
2 Antoine d’Abbadie;—R. Thomassy, „Bulletin de la Geographie de Paris“, 1813.
3 John E. Hertz. „Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg“, 1880-1881.
4 Georg Schweinfurth, „Au coeur de l’Afrique“.
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связи на ливийском континенте, нежели в Европе и Азии, где правоверные разделены пу-
стынями и морскими проливами: в Африке исламу принадлежит пространство в одном кус-
ке, столь же обширное, как Европа, от берегов Красного моря до берегов Атлантического 
океана, и религия помогает распространению идей, нравов, обычаев и языка арабов. Теперь 
христианство  пытается  оспаривать  народы Африки у  магометанской  пропаганды;  проте-
стантские миссионеры достигли некоторого успеха, особенно в южной части материка. Но, в 
сравнении с вестниками ислама, они имеют ту невыгоду, что могут лишь мистически назы-
вать себя братьями прозелитов: проповедник «благой вести» не выдаст своей дочери замуж 
за туземца, хотя бы даже обращенного в христианскую веру, и не вступит с его дочерью в 
законный брак; как белый, он не хочет осквернять себя примесью черной крови. Он остается 
человеком другой расы и другой касты1.

С тех пор, как Африка сделалась через торжество ислама страной веры, в ней не раз по-
являлись пророки достаточно сильные, чтобы провозглашать священную войну. Во время 
вторжения войск первой французской республики в Египет, в конце прошлого столетия, 
один махди, то-есть «вождь», возвещенный древними пророчествами, призывал своих еди-
новерцев к истреблению чужеземцев. В последнее время другие махди поднимали племена 
на западе против французов в Сенегале, на востоке против турок и англичан в Египте, и фа-
натики в северных странах, в Алжирии, в Триполи, сенусии, подготовляют эмиссаров, чтобы 
посылать их на хождение из мечети в мечеть с целью поддерживать ненависть к неверным2. 
В Мекке самые ревностные пилигримы, те, которые всего чаще впадают в религиозный экс-
таз,—такруры или такариры, имя, под которым понимают вообще негров западной Африки, 
хотя оно прилагается специально к нигрицийским племенам, от Уадая до Бурну3, и к жите-
лям страны Метамме, на северо-западе Эфиопии: несмотря на трудности путешествия, тыся-
чи такруров каждый год предпринимают хождение к святым местам магометанства. Пропо-
ведниками ислама в западной Африке являются не арабы, хотя язык, который они употреб-
ляют, и который в Африке служит главным проводником цивилизации, есть язык пророка. 
Миссию эту выполняют нигрицийцы разных племен:в качестве торговцев или промышлен-
ников,  они  обходят  племена,  обитающие на  берегах  Гамбии,  появляются  даже  в  стране 
ашантиев и в Дагомее, на Золотом берегу и у Бенинского залива. В восточной Африке, на 
берегах Индийского океана, пропаганда тоже очень деятельна, хотя большинство арабских 
купцов, еще вчера бывших негроторговцами, ни мало не заботятся об обращении в свою 
веру несчастных, которых они эксплоатируют. Напротив—они рады, если те остаются языч-
никами, потому что это дает им право ненавидеть и обкрадывать их, как язычников; если бы 
они обращали невольников в свою веру, на них лежала бы обязанность обходиться с ними, 
как с братьями. Но если купцы подвергнут попавшихся в их руки туземцев обрезанию, хотя 
бы только затем, чтобы не пришлось есть мяса животных, заколотых не «чистыми» руками, 
то этого внешнего знака уже достаточно, чтобы прибавить такого якобы-мусульманина к 
сонму верующих и таким образом увеличить силы ислама. Впрочем, нет недостатка и в ис-
кренних магометанах, которые, принимая близко к сердцу заповеди корана, трудятся над 
освобождением невольников. Фелькин встретил в провинции Бахр-эль-Газаль одного купе-
ческого сына, который, сделавшись, после смерти отца, владельцем нескольких сот негров, 
немедленно отпустил всех их на волю.

Но арабские негоцианты так же, как европейские купцы, еще недавно смотрели на чер-
нокожого, как на главную статью торговли, гораздо более важную, чем зубы слона, хлопок, 
страусовые перья или пальмовое масло. Негры, к несчастию для них, самые покорные и са-
мые преданные из слуг. Антропологи не раз указывали на то, что в сравнении с белыми не-
гры представляют тип существенно женский. Последние имеют вообще голос мягкий, бороду 
мало обросшую, суставы тонкие, пальцы длинные, ногти розовые, кожу бархатную, мускулы 

1 W. Blunt, „Fortnightly Review“, 1881.
2 Henri Duveyrier, „La Confrerie musulmanne de Sidi Mohamet ben’Ali es—Senousi“.
3 Cheykh Mohammed Evn-Omar El Tounsy, „Voyage au Darfour“.
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округленные1;  по своей походке и манерам, какова бы, впрочем, ни была их физическая 
сила, они приближаются к общему типу женщины. Они робки и любопытны, кокетливы и 
ревнивы, болтливы, большие любители сообщать секреты, скоры на любовь и ссору, сопро-
вождаемую примирением. У них, как и у многих женщин, есть тот большой недостаток, что 
они находят удовольствие в повиновении во что бы то ни стало и готовы жертвовать собой за 
тех,  кто их угнетает и презирает.  Как бы то ни было,  факт тот,  что со времен глубокой 
древности чернокожие были наиболее ценимые из невольников, и что между данями или 
подарками, посылаемыми европейским и азиатским государям, всего благосклоннее были 
принимаемы те, которые сопровождались африканскими пленниками. На черном континен-
те нет народа, который бы не имел своих невольников, а у многих племен половина населе-
ния состоит в рабстве у другой половины. Военнопленные, на которых смотрят как на товар, 
вымениваются на другие вещи или продаются с публичного торга, чтобы идти работать в 
поле господина; или чтобы увеличить собой число тунеядцев, окружающих могущественного 
начальника племени; или, как это водится в некоторых странах, чтобы быть заколотыми для 
жертвоприношения в честь фетишей или предков; или, наконец, как это в обычае у племени 
монбутту, чтобы быть изжаренными и съеденными за торжественной трапезой. Однако, по-
ложение невольника обыкновенно не имеет в себе ничего жестокого; часто он сам отдается в 
рабство, чтобы избегнуть голода, и если владелец нехорошо обращается с ним, обычай поз-
воляет ему переменить господина: отрекаясь от своей свободы, раб вступает в новую семью, 
и дети его, рожденные от свободной женщины, с которой он сочетался браком, становятся 
свободными, как и их мать.

Нельзя скрыть того факта, что влияние европейской «цивилизации» всего более отягчило 
положение африканского невольника. Уже задолго до того времени, когда берега Гвинеи 
были открыты кораблями белых, и когда европейские нации основали колонии в Новом 
Свете, торговля невольниками открыто производилась в Севилье и в Лиссабоне. Впослед-
ствии, когда Португалия сделалась обладательницей берегов «черной» страны, этой обшир-
ной невольничьей лаборатории, когда завоевателям двух Америк, испанцам, португальцам, 
англичанам, французам, голландцам, понадобились в их владениях сильные работники, ко-
торые могли бы заменить собой истребленных туземцев, тогда большая часть Африки была 
превращена в громадный парк для охоты на человека, и имя «белый» сделалось синонимом 
людоеда,  каковое значение оно и до сих пор еще имеет в  языке галла2.  На окружности 
континента  существовал  ряд  станций,  служивших  складочными местами  живого  товара. 
Португальцы отправляли в Бразилию негров,  изловленных в Анголе;  Ямайка,  Барбадос, 
Виргиния получали своих рабов с Кеп-Коста, Луизиана и французские Антильские острова 
вербовали своих каторжников в Сенегале и на Невольничьем берегу; Мина была главной 
конторой голландских негроторговцев из Нового Амстердама; словом, каждой американской 
плантации соответствовало невольничье депо в Гвинее. Высадившись на берег африканско-
го материка, негроторговцы передавали соседним начальникам племени свои заказы на по-
ставку такого-то количества рабов; облавы устраивались в окрестностях; скоро требуемые 
способные к работе люди, с цепями на руках и с арканом на шее. дефилировали перед при-
езжим купцом, и уплата за этот живой товар производилась тканями, ружьями, порохом, 
мелкими стеклянными изделиями. Известны ужасы перевозки негров в этих невольничьих 
кораблях, где, ради сбережения пространства, работорговцы натискивали живые тела, как 
гробы в склепе, и где тиф, невыносимая жара и духота, жажда, иногда добровольная смерть 
делали в немного дней такие широкие пробелы. Нет возможности вычислить хотя бы при-
близительно те массы человеческих существ, которые погубила торговля невольниками, че-
рез войны, которые она породила на всей окружности Африки, эпидемии, которые она рас-
пространила, возмущения и поголовные избиения, которые были её естественным следстви-
ем. Миллионами и миллионами перевозились африканцы в Новый Свет, а между тем цвет-

1 G. d’Eichthal;—Winwood Reade.
2 Leon des Avanchers, „Annales de la Propagation de la Foi“, 1858.
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ное  население,  состоящее  почти  исключительно  из  мужчин,  возрастало  очень  медленно; 
только в этом столетии установилось, наконец, равновесие полов в ссыльной расе. В настоя-
щее время число американцев чистой или смешанной породы, насчитывающих негров меж-
ду своими предками, превышает 25 миллионов, и в этом числе есть еще полтора миллиона 
неосвобожденных. Но после кровопролитной гражданской войны, которая окончилась в Со-
единенных Штатах освобождением чернокожих, эта старая форма рабства осуждена оконча-
тельно, и с каждым днем последние её оплоты, Бразилия и Куба, видят у себя постепенное 
уменьшение числа порабощенных1. В самой Африке это гнусное учреждение поражено на-
смерть закрытием заграничных рынков сбыта, и что бы ни говорили, число барок, арабских 
или других, которым удается, на берегах Индийского океана, форсировать блокаду, чтобы 
провезти невольников, весьма незначительно.

Невольничьи суда, захваченные и осужденные на восточном берегу Африки:
В 1876-77 гг.—27 судов, с 438 невольниками; в 1877-78 гг.—15 судов, с 60 невольниками.
Но есть еще много этого рода судов, которые успевают переплывать Красное море, прене-

брегая англичанами Адена, французами Обока и итальянцами Ассаба, и еще десятками ты-
сяч охота на человека считает свои ежегодные жертвы во внутренней Африке. Во время цве-
тущего состояния этой торговли, барыши негроторговцев стоили каждый год жизни по мень-
шей мере полмиллиону людей. В сравнении с этой эпохой, уже отдаленной от нас, нынеш-
ний период можно смело назвать веком прогресса: невольничьи склады на африканском по-
бережье не наполняются более жертвами, и, как это было в Новом Свете, войны, поднятые 
работорговцами, приводят к упадку их бесчеловечного промысла.

Питаемая ныне другими товарами, помимо невольников, торговля Африки имеет более 
легкия средства доставить своим агентам доступ во внутренния области страны и связать 
этот материк с остальным миром; притом и рессурсы, которыми теперь располагают исследо-
ватели, гораздо более значительны, чем те,  которыми пользовались их предшественники. 
Целая армия путешественников,  избирая себе  пункты атаки на окружности континента, 
идет на исследование местностей малоизвестных или еще неоткрытых, и в числе этих отваж-
ных волонтеров, следовавших один за другим в Африке с начала настоящего столетия, есть 
сотни таких, которые пускались в путь, не имея иной цели, кроме успехов науки и наперед 
принося для неё в жертву свою жизнь. Наш век по справедливости может гордиться тем, что 
произвел столько героев, частию прославившихся, частию оставшихся безвестными, которые 
добровольно обрекли себя на всякого рода лишения и опасности, чтобы прибавить несколь-
ко новых черт к рисункам наших карт, несколько новых названий гор, рек и народов к но-
менклатурам наших географий. Сколько этих смельчаков нашли смерть при исполнении 
принятой на себя задачи! Г. Анри Дюверье, сам принадлежащий к числу этих отважных ис-
следователей,  наиболее  прибавивших к  нашему запасу географических знаний,  составил 
«некрологическую» карту Африки2, где нанесены имена главных путешественников, кото-
рые в период времени с 1800 по 1874 год были убиты фанатиками мусульманами, или по-
гибли жертвой собственной неосторожности, или, наконец, не перенесли трудностей путеше-
ствия или вредного действия климата. С этой эпохи список еще значительно увеличился; 
имена: Флаттерса и его спутников, Шувера, Саккони и многих других прибавились к длин-
ному мартирологу науки.

В истории африканских открытий, также как в истории всех других завоеваний челове-
ка, прогресс не совершался непрерывным образом: напротив, дело исследования подвига-
лось вперед последовательными скачками, иногда сопровождавшимися временным регрес-
сом. Между первым путешествием вокруг Африки, о котором повествует Геродот, как о со-
бытии, имевшем место в царствование фараона Нехао3, и подобным же путешествием, вы-
полненным португальцем Васко-де-Гама, протекло двадцать-одно столетие, и в этот длин-

1 на о. Кубе рабство отменено в 1880 г., а в Бразилии—в 1888 г. Ред.
2 „Bulletin de lа Societe de Geographie de Paris”, dec. 1874.
3 Геродот, книга IV, 42;—D’Avezac, „Esquisse generale de l’Afrique“
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ный промежуток времени многие уже сделанные открытия пришли в забвение: географы 
пятнадцатого века были знакомы с результатами древних исследований во внутренней Ли-
вии лишь по неточным таблицам Птолемея, которые с течением времени, благодаря ошиб-
кам переписчиков и воображению комментаторов,  сделались еще более неточными; при-
шлось снова открывать морские берега, уже известные финикиянам, ибо Ганнок за тысячу 
девятьсот лет до португальцев доплывал до мест, лежащих южнее Сенегала, около Сиерра-
Леоне1. Даже после перипла (плавания вокруг всего континента) Васко-де-Гамы и овладе-
ния португальцами большей частию морского побережья, знакомство с местностями уже по-
сещенными не раз затемнялось, особенно благодаря зависти завоевательных наций, которые 
хотели сохранить для себя секрет своих путешествии в дальние и неведомые страны. Теперь 
ученые разных наций из патриотизма стараются утвердить каждый за своим отчеством пра-
во на первенство исследования африканских земель, забытых с той поры. Кажется, можно 
принять за достоверное, что задолго до португальцев итальянские мореплаватели обследова-
ли наибольшую часть берегов северо-западной Африки и даже острова, сгруппированные в 
архипелаги и лежащие в открытом море. Портулан 1367 года, составленный венецианцем 
Марко  Пиццигани  и  хранящийся  в  пармской  публичной  библиотеке,  дает  всему  афри-
канскому побережью до мыса Бохадор общее очертание, согласное с тем, которое найдено 
точными съемками новейших моряков2. С своей стороны, диеппцы (во Франции) утвержда-
ют, что их предкам принадлежит слава основания в 1364 году «Малого Диеппа», на Гвиней-
ском берегу3, и колонизации Канарских островов в 1402 году, под предводительством фран-
цузского морехода Жана де Бетанкур. Что касается португальцев, мореплавателей, которые 
первые проникли в «Непроникаемое море» и озарили светом «Темный Океан», то они тоже 
приписывают своим миссионерам шестнадцатого века первенство главных открытий, сде-
ланных в это последнее время во внутренней Африке. Однако, долго спустя после этих мис-
сионеров можно было читать на картах Африки имена народов «безъязыких» и «безносых», 
опистодактилов, то-есть «людей с вывернутыми наружу пальцами», «пигмеев, оспариваю-
щих свою пищу у журавлей»!

В наши дни географические архивы содержатся настолько в порядке и точности, что не 
допускают никаких сомнений относительно дорог, пролагаемых путешественниками на чер-
ном континенте, и можно начертить, по крайней мере приблизительно, сеть пройденных пу-
тей, которые увеличили сумму наших знаний. В последние сто лет с тех пор, как в Англии 
основалось в 1788 году общество для исследования Африки, члены которого немец Горне-
ман и шотландец Мунго-Парк были «первыми героями и первыми жертвами»4, этот материк 
был много раз пройден на всем его протяжении от моря до моря. Ливингстон, Камерон, Ст-
энли,  Серпа-Пинто,  Массари,  Висман и Буонфанти совершили этот подвиг,  и десятками 
нужно считать  путешественников менее  счастливых,  которые,  однако,  проникали внутрь 
страны на тысячи верст от порта высадки. Впрочем, не длиной пути измеряется важность 
изысканий, и многие путешествия, незначительные по пройденному расстоянию, тем не ме-
нее отмечены в географической истории континента. Уже можно было составить точные и 
подробные карты для некоторых областей морского прибрежья, каковы Мыс Доброй Наде-
жды, дельта Нила, Тунис, Алжир, отныне соединенный с Европой сигналами, блистающими 
от горы до горы через Альмерийский пролив, и список мест, определенных астрономически, 
который обнимает уже многие тысячи имен, увеличивается с каждым днем5. Не проходит 
недели, которая бы не принесла нам вести о каком-нибудь новом географическом завоева-
нии. Пройденные исследователями пути пересекаются на карте так, что не оставляют много 
пробелов большого протяжения, и даже там, где простираются еще неизвестные области, мы 

1 Vivien de Saint-Martin, „Histoire de la Geographie“.
2 Federico Bonola, „Societe de Geographie du Caire“, seances du 20 mars et du 26 mai 1876.
3 Estanceliu, „Recherches sur les voyages des navigateurs normands en Afrique au de la de la Sierra Leone“;

—D’Avezae, „Esquisse generale de l’Afrique“.
4 Emile Banning, „L’Afrique et la conference geographique de Bruxelles“.
5 H. Duveyrier, „Liste des positions geographiques en Afrique (continents et iles)“.
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знаем по крайней мере участки долин, рек или горных хребтов, которые облегчат изыскания 
будущим экспедициям. В настоящее время самое большое пространство «неведомой земли», 
которое остается еще открыть в Африке,—то, которое тянется параллельно экватору на севе-

ре от Огове и Конго, между Серра де-Кристаль и горами Мфумбиро и Гамбарагара между 
Нилом и Конго: это площадь по малой мере в миллион квадр. километров, следовательно, в 
полтора раза превосходящая Францию и составляющая тридцатую часть континента. Но в 
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настоящую минуту эти неведомые области уже атакуются путешественниками на многих 
точках их окружностей, и еще не так давно, в декабре 1883 года, через путь по Конго со-
мкнулось последнее звено цепи гостеприимных станций, протянутой от атлантического бе-
рега  до  берегов  Индийского  океана.  Таким  образом  дорога  исследования  перерезывает 
континент во всю его ширину.

Африка, конечно, была бы уже открыта на всем её протяжении, если бы все белые, про-
никавшие в страну, умели быть справедливыми к туземцам и тем самым пролагать дорогу 
своим преемникам. Люди, которые проходят, делая добро, как Барт, Спик, Ливингстон, Пи-
аджия, Джесси, Швейнфурт, Эмин-бей, уже самыми своими поступками оказывают покро-
вительство всем тем, которые будут следовать за ними: человек же буйный, грозящий или 
убивающий, делает то, что приходящие после него подвергаются опасности поплатиться го-
ловой за его дурное обращение. Но как бы ни было велико бескорыстие людей, устремляю-
щихся на научное завоевание неизвестных стран,  туземцы, относящиеся с  недоверием к 
иностранцам, видя в них как-бы авангард воинственных экспедиций, не обманываются в 
своих опасениях: совершенно верно, что европеец, даже такой, который любит туземцев и 
умеет заставить их полюбить его, есть в известном смысле их враг; он прокладывает дорогу 
преемникам менее бескорыстным, чем он сам. Как часто честный исследователь, пользуясь 
гостеприимством в крае, должен думать с некоторого рода угрызением совести о той будущ-
ности, которую он приготовляет своим радушным хозяевам: даже сам того не желая, он при-
водит за собой купцов и солдат; он наперед предает тех, которые оказывают ему такой дру-
желюбный прием. Чтобы извинить себя сколько-нибудь в собственных глазах, он должен 
говорить себе, что завоевательные войны и насильственные присоединения составляют лишь 
предварительные явления сознательного и мирного союза между народами.

Наибольшая часть африканского побережья уже присоединена, как завоеванная терри-
тория, к европейским государствам, и каждое новое исследование во внутренней части мате-
рика позволяет солдатам, чиновникам и сборщикам податей проникать все далее вперед. 
Торговля возрастает с каждым годом; теперь одна только страна, Египет, производит более 
обширные годовые торговые обороты, чем производил весь континент в эпоху предшество-
вавшего поколения. Внешняя торговля Африки в 1860 году простиралась до 943.025.000 
франк.1 В 1895 года торговля одного Египта определилась по ввозу в 218.140.000 франков, 
по вывозу в 328.432.000 франков. Строятся дороги от берегов моря к внутренним нагорьям, 
чтобы облегчить путь будущим экспедициям, и даже железнодорожные линии, соединяясь с 
некоторыми приморскими портами,  извиваются  по  оврагам,  взбираются  на  кручи гор  и 
направляются к центру материка, где они и сойдутся современем. К этим первым участкам, 
выходящим с египетских берегов из Туниса и Алжира, из Сенегала, с Мыса Доброй Наде-
жды и из Наталя, прибавятся скоро другие, на подобие траншей, выкапываемых осаждаю-
щими вокруг укрепленного места. В самом деле, Африку можно сравнить с большой оса-
жденной крепостью, и двести миллионов людей, которые составляют её гарнизон, разделен-
ный на бесчисленное множество ничем не связанных между собой и даже неизвестных друг 
другу групп, заранее обречены на необходимость отворить ворота, т.е. впустить европейцев в 
качестве завоевателей или в качестве покровителей. Обладание внутренней частью конти-
нента должно неизбежно выпасть на долю тех, кто господствует над морем и побережьем. 
Если бы даже по счастливому обороту фортуны, то или другое из государств центральной 
Африки отвоевало на некоторое время области на морском берегу, то, в качестве владетель-
ной державы, оно было бы вынуждено тотчас же вступить, для защиты своего прибрежья, в 
соглашение с которой-нибудь из европейских морских наций, и самый этот союз облегчил 
бы вход на его территорию. Хотя еще не вполне открытая, Африка, тем не менее, есть уже, с 
политической точки зрения, простая провинция Европы: открыв Суэзский канал и допол-
нив таким образом блокаду Африки, эту часть света вдвойне отделили от Азии. Теперь на 
европейцах лежит обязанность привить африканским народам новую цивилизацию, возвра-

1 Ravenstein, „Introduction to Travels and Researches by Lewis Kropf“.
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тить чернокожим, под другой формой, ту культуру, которую сами они получили от прибреж-
ных жителей Нила.

Глава II Бассейн Нила

I. Река
Спускаясь с юга на север и проходя в нижнем своем течении через широко открытые 

равнины, Нил, так сказать, наклоняет всю северо-восточную Африку к бассейну Средизем-
наго моря. Дельта его соответствует, несмотря на разницу форм, другому устью, в одно и то 
же время морскому и речному, устью Дарданелл и Босфора, через которое страны, орошае-
мые реками восточной Европы, тоже наклоняются к Средиземному морю. Таким образом, 
как внутренний круг, вписанный в другом, более обширном круге, развертывается в центре 
Старого Света пояс прибрежных земель, образующий как бы отдельный макрокосм и насчи-
тывающий в числе городов, блистающих в истории, такие, как Мемфис, Александрия, Иеру-
салим, Тир, Антиохия, Эфес, Милет, Смирна, Афины, Константинополь.

По длине течения Нил—одна из величайших рек земного шара, и между племенами, 
обитающими на его берегах, многие верят, что мир разделен на-двое этой рекой, мифиче-
ским змеем, обвившимся вокруг света и кусающим свой хвост. Он несомненно превосходит 
все другие большие потоки восточной группы материков, даже Янтцекианг и три главные 
сибирские реки; по протяжению он стоит выше даже Амазонской реки и уступает, вероятно, 
только одной Миссури-Миссисипи. Вот для сравнения длина самых больших рек земного 
шара: Миссури-Миссисипи—7.052 килом.; Нил, с верхним притоком о. Нианца—7.000 ки-
лом.; Амазонка с Апуримаком—6.000 килом.; Иртыш-Обь—5.685 килом.; Селенга-Ангара-
Енисей—5.500 килом.; Витим-Лена—5.465 килом.; Янтцекианг—4.650 килом.

Впрочем,  нам еще не  известна  с  полной достоверностью главная река,  впадающая в 
большое озеро Нианца и образующая верхнее течение Нила; быть может, эта река более зна-
чительна,  чем  обыкновенно  думают,  и  извилины её  течения  дают  совокупности  речного 
ложа, от истоков, находящихся в южной Африке, до берегов Средиземного моря, длину еще 
большую, чем длина американской реки. Протяжение Нила, измеряемое только от озера Ни-
анца, 6.270 километров; по прямой линии, следуя по меридиану, вправо и влево от которого 
извивается долина Нила, расстояние от озера до моря составляет 31 с половиной градусов, 
то-есть около 3.500 километров; но, может быть, нужно спуститься еще на 5 слишком граду-
сов к югу от экватора и на 2 градуса к востоку от истока озера, чтобы найти первые воды 
Нильского бассейна. Извилины русла удлинняют речное течение более, чем на три четвер-
ти1.  В  отношении  поверхности  бассейна  Нил  стоит  ниже  двух  американских  рек,  Ама-
зонской и Миссури-Миссисипи; по приблизительному начертанию наших карт Африки, он 
почти равен Конго по протяжению площади истечения; за исключением средней части его 
течения,  между землей племени макрака и Эфиопией,  боковые его покатости имеют не-
большую ширину.

Приблизительная площадь речных бассейнов:
Кв. килом.

Амазонка 7.000.000
Миссисипи 3.496.000
Нил 3.350.000
Конго 3.200.000

1 Elia Lombardini, „Essai sur l’hydrologie du Nil“.
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Наконец, сухость климата в большей части стран, через которые протекает Нил, не поз-
воляет ему сравниться, в отношении объема жидкой массы, с другими главными речными 
артериями земного шара. По таблице, показывающей приблизительные количества несомой 
речными течениями воды, Нил занимает, вероятно, двадцать седьмое место между главными 
реками Старого и Нового Света. По исчислениям инженеров, Атрато, впадающий в Караиб-
ское море, близ Панамского перешейка, и составляющий как бы противовесие великой аф-
риканской реке, катит более значительную массу воды, хотя бассейн его почти в сто раз 
меньше.

Общий скат почвы, от плоскогорий центральной Африки до берегов Средиземного моря, 
совпадает с долиной Нила; однако, области, проходимые этой рекой, единственно ей обяза-
ны своим географическим единством. Возвышенности внутренней Африки, усеянные озера-
ми; болотистые пространства, где главные юго-западные притоки соединяются с Белым Ни-
лом; цитадель гор, занятая эфиопами; Кордофан, окруженный пустынями; пустыни Нубии; 
узкая и извилистая долина Верхнего Египта, наконец зеленеющая равнина, где разветв-
ляются  речные рукава  прежде,  чем соединиться  с  Средиземным морем,—все  эти  страны 
представляют совершенно отдельные, самостоятельные географические области, и история 
их имела бы чисто местный характер, если бы Нил и его притоки, извиваясь от одной стра-
ны к другой, не связали их своими серебристыми нитями. Только благодаря реке, берега 
нижнего Нила заселились колонистами нубийского происхождения, и древняя цивилизация 
Египта распространилась некогда вверх по течению до Мероэ и даже далее; точно также ча-
стые войны свирепствовали между эфиопами и обитателями равнин именно из-за обладания 
притоками Нила, и в течение этого столетия каирские вице-короли и хедивы делали посто-
янные усилия, чтобы присоединить к своим владениям весь бассейн верхнего Нила вплоть 
до больших озер и водораздельной возвышенности. Естественные деления между прибреж-
ными народами отмечены на этой длинной водной артерии северо-восточной Африки поро-
гами водопадов и слияниями рек. Поэтому нужно прежде всего изучить реку, которая созда-
ла историю этих стран.

Древние говорили, что Нил берет начало в «Лунных горах», и действительно, в У-Ниа-
муэзи, или «Стране Луны», англичанин Спик видел самые южные притоки озерной систе-
мы, откуда выходит Нил. Но между этими притоками есть ли такой, который бы можно 
было по длине его течения, если не по обилию его вод, признать за главную ветвь великой 
африканской реки? Поиски этой «головы Нила» и теперь еще продолжаются; как во време-
на Лукана, и в наши дни никто еще не может похвалиться, что видел зародыш Нила, по 
крайней мере те, которые живут на его берегах, не знают его исторической роли. Судя по 
картам, которые были составлены на основании путевых журналов Стэнли, Пирсона, Смита 
и французских миссионеров, казалось, что Мвару (Ливумба, Лувамбе), берущий начало к 
югу от пятого градуса северной широты и текущий на север, затем на северо-запад к озеру 
Нианца, и есть истинный Нил «Луны», по крайней мере по отношению длины русла; но 
если барометрические высоты, сообщаемые исследователем Пирсоном, точны, то невозмож-
но, чтобы эта река впадала в озерный бассейн, так как она течет на меньшей высоте. С дру-
гой стороны, она не могла бы направляться на запад, к озеру Танганика, так как она отделе-
на от последнего порогами около 150 метров высоты1, и многочисленные путешественники 
должны бы были переходить ее; значит, она, вероятно, теряется в каком-нибудь испаряю-
щемся бассейне. Туземцы говорили Спику, что эта область, заключающаяся между большим 
озером и высокими горами прибрежья, усеяна озерами и солончаками, подобными тем, ко-
торые арабские разведчики Денгардта, Эргарда, Уэкфальда открыли севернее. Недавно мож-
но было думать также,  что  обильные реки спускаются с  западного склона африканской 
горы-великана Килиманджаро, который вздымает свои две снеговые остроконечные верши-
ны в 400 километрах к востоку от озера Нианца; но воды, вытекающие из оврагов огромного 
вулкана, принимают преимущественно направление к востоку и к югу, чтобы излиться в 

1 E. G. Ravenstein, „Мар of Eastern Equatorial Africa“.
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Индийский океан; маловодные ручьи западного ската теряются в углублениях плоскогорья. 
Потоки, исследованные Стэнли и другими путешественниками на восточном берегу озера 
Нианца, нельзя назвать значительными реками, да при том они берут начало еще далеко от 
горы Килиманджаро. Водораздел между покатостью Индийского океана и покатостью верх-
него Нила не имеет такой высоты, как восточные вершины, и походит скорее на высокий бе-
рег или яр, круто обрывающийся на восток и полого спускающийся с западной стороны. На 
этом крутом берегу высятся, в некотором расстоянии один от другого, вулканы, и, по словам 
арабов, рассказ которых недавно был подтвержден свидетельством путешественника Фише-
ра, многие из этих гор обнаруживают еще признаки деятельности; говорят, бывали даже из-
вержения. Один из конусов называется Дунье-Нгай или «Небесная гора»; две вершины но-
сят имя Дунье-Мбуро или «Гора дыма», и горячия воды текут в изобилии из их трещин. У 
основания крутого восточного склона террасы, возвышающейся почти на 1.300 метров, на 
которой стоят Небесная гора и другие краевые вулканы, простирается термальное озеро, 
продолжаемое болотами, где отлагается натр. В этом месте почва образует глубокую впадину 
между цепью вулканов и Килиманджаро; высота озера всего только 640 метров1.

Приток большого озера, который, несомненно, имеет всего более прав на признание его 
главной рекой бассейна, по крайней мере в отношении объема жидкой массы, есть Тангуре, 
Кагера или река Кетангуле, изливающаяся в западную часть внутреннего моря, почти около 
середины прибрежья: первые её исследователи дали ей имя «Нил Александры». Она берет 
начало в гористой области, в сотне километров к югу от экватора и почти в 3.900 километрах 
по прямой линии от Средиземного моря; затем, соединившись с ручьями, спускающимися с 
массива Мфумбиро, она течет в нормальном направлении к северо-востоку. Стэнли проник в 
долину этого верхнего Нила ниже его слияния с истоком озера Аканиару, названного также, 
прежде посещения его, «озером Александры». В том месте, где Стэнли исследовал реку, по-
следняя проходит через несколько озер и принимает в себя притоки из других озерных бас-
сейнов, рассеянных в котловинах; средняя глубина её 15 метров, и папирусы окаймляют оба 
её берега в виде высокой стены, совершенно скрывающей горизонт. Спик и Грант, которые 
первые видели верхний Нил, переправились через него гораздо ниже, за водопадом Морон-
го, на расстоянии одного или двух-дневного перехода от вступления реки в озеро. Тангуре—
могучая река, разливающаяся на несколько верст в ширину в сезон дождей; она напомнила 
путешественнику Гранту р. Хугли между Чандернагором и Калькуттой.  В том месте,  где 
Спик перешел реку Тангуре, в январе 1862 года, т.е. в период мелководия, ширина её была 
всего только 75 метров, но она походила на канал, открытый между двух стен тростника; 
вода была так глубока, что лодочники не могли обойтись при помощи багров и должны 
были прибегнуть к веслам. Течение Нила Александры очень быстрое, по меньшей мере 6 
километров в час: лодки лишь с большим трудом могут плыть вверх по реке. При устье, 
открывающемся в форме лимана, он имеет 130 метр. ширины, а глубина его изменяется от 
25 до 40 метр.; однако, скорость его вод все еще значительна, и можно проследить на рассто-
янии нескольких верст  демаркационную линию между потоком Нила,  «темно-железного 
цвета», и голубыми водами озера2. Туземцы питают чувство благоговения к своей реке, и 
Спику пришлось долго спорить с перевозчиками, которые хотели заставить его снять обувь, 
садясь в лодку: они боялись, как бы непочтительное поведение чужеземца не повело к ката-
строфе; они не позволяли также Гранту бросать лот в священную воду3. Одно из имен, дава-
емых прибрежными жителями реке,  подтверждает гипотезу,  по которой эта река должна 
быть признана за главную ветвь Нила: по словам Стэнли, они называют ее «матерью Камен-
ного потока», обозначая этим последним именем исток озера, в земле У-Ганда4. В северо-

1 Fischer, „Hamburger Correspondent”, 21 дек. 1881 г.;—„Proceedings of the Geographical Society”, febr. 
1884.

2 Stanley, „Through the dark continent“.
3 „Journal of the Geographical Societу“, 1876;—Speke, „Discovery of the Source of the Nile“. ’
4 Бауман, в 1893 г., достиг истоков Кагеры. Ред.
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западном углу озера изливается другая многоводная река, Катонга, берущая начало на запа-
де, в соседстве озера Мвутан-Нзиге; длина течения её не превышает 200 километров, но до-
стоверно известно, что по объему жидкой массы она уступает реке Тангуре.

«Нианца» по преимуществу или озеро У-Кереве, принимающее в себя эти притоки, и 
откуда вытекает великий Нил, есть самый обширный озерный бассейн африканского конти-
нента: по предварительной карте Стэнли, это озеро по величине поверхности уступает во 
всем свете одному только Верхнему озеру британской Америки; Мичиган и Гурон менее об-
ширны на несколько тысяч квадр. километров. Даже Аральское озеро, обыкновенно называ-
емое «морем», как по причине его больших размеров, так и за соленость его вод, не покры-
вает столь значительного пространства, как Нианца.

Площадь главных озер земного шара:
Квадр. килом.

Верхнее 83.000
Нианца 66.500
Аральское море 65.780
Гурон 61.340
Мичиган 59.672
Эри 28.400

И не только по пространству, занимаемому им на земной поверхности, но также по глу-
бине своих вод, внутреннее море Африки может сравниться с главными озерными котлови-
нами материков: уже в непосредственном соседстве восточного берега и вблизи островов и 
островков, лот достал дно лишь на глубине 177 метров. Вероятно, в средних частях, вдали от 
всяких берегов. глубина еще значительнее и если это так, то Нианца, по объему жидкой мас-
сы, занимает первое место между пресноводными морями. Высота положения этой громад-
ной водной площади относительно уровня океана была разно исчисляема исследователями, 
согласно показаниям их инструментов: цифра 1.200 метров пока принята как очень близкая 
к истине.

Абсолютная высота озера Нианца, по измерениям разных исследователей:
по  Спику,  в  1858 г.—1.140  метров;  по  Спику,  в  1862 г.—1.008  метров;  по  Стэнли,  в 

1875 г.—1.237 метров; по Смиту, в 1876 г.—1.138 метров; по Пирсону, в 1879 г.—1.231 метр; 
по Вильсону и Фелькину, в 1881 г.—1.293 метра; по Маккею, в 1883 г.—1.006 метров.

Спик, открывший это внутреннее море Африки, окрестил его, по английскому обычаю, 
именем своей государыни, назвав озером Виктории или Виктория-Нианца. Каждый народец 
окрестных местностей обозначает его особенным наименованием: у суагелов, обитающих на 
берегах Индийского океана, оно известно под названием Бахари, что значит «Второе море»; 
кроме того, история упоминает много других названий, очевидно, относящихся к этому озер-
ному бассейну плоских возвышенностей. Название его Кереве происходит от самого боль-
шого острова у южных берегов У-Кереве, который отделен от твердой земли простым рвом в 
несколько метров шириной, так называемым проливом Ругеши, почти сплошь заросшим па-
пирусами и другими водяными растениями. Но, по Вильсону, общераспространенное назва-
ние озера—Нианца, т.е. «Внутреннее море» по преимуществу. К югу от острова У-Кереве на-
ходится далеко вдающийся в сушу залив, который Стэнли назвал заливом Спика, в честь 
своего предшественника по исследованию центральной Африки. Огромные крокодилы насе-
ляют болотистые воды, окаймляющие там и сям окружность залива; те из них, которые во 
множестве укрываются в тростниках близ ветви Тангуре, считаются у туземцев чем-то в роде 
полу-богов, олицетворяющих собой гения реки1. Некоторые острова, составляют бесспорное 
владение воинственных бегемотов, которые группируются по племенам и родам и не терпят 
присутствия больших животных на их территории. Туземцы устроили особого рода суда для 
ловли этих чудовищ: нанося удары судну, массивный зверь попадает головой в дыру, сде-
ланную в деревянной обшивке, чем и пользуются, чтобы пронзить его копьями; но такая 

1 Mackay, „Proceedings of the Geographical Society“, may, 1884. ’
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охота всегда сопряжена с опасностию1.
На огромной окружности, длиной слишком в 1.200 километров, не считая тысячи не-

больших иссечений берегов, вид и характер местности изменяется до бесконечности. Почти 

повсюду побережье каменисто,—гнейс, гранит или базальт; но в то время, как во многих ме-
стах береговой пояс представляет ровное и безлесное пространство, в других—у самого края 

1 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.



I. РЕКА 31

воды поднимаются высокие холмы или даже настоящие горы, усеянные лесками и группами 
деревьев, между которыми виднеются селения.

На пространстве от реки Катонга до Тангуре берег большей частию низменный, и рыбаки 
двигают свои плоты баграми до расстояния 5 километров от твердой земли. На юге высятся 
голые утесы, которым естественные узоры из лишаев, красных или оранжевых, придают вид 
огромных глыб железа, и многие из этих скал действительно состоят из железной руды1. Са-
мые живописные пейзажи развертываются на северо-западе бассейна и в У-Ганде, или зем-
ле Ганда: бухты, разрезывающие берег, кажутся разделенными на неравные водные площа-
ди высокими лесистыми мысами; везде, куда ни взглянешь, блистают серебристые воды сре-
ди чащей зелени: из каждой долины, из каждого оврага выбегает ручей, окаймленный высо-
кой травой или кустарником, над которыми распростерты ветви больших деревьев. Нет, ве-
роятно, страны в центральной Африке, которая бы имела почву более плодородную и кли-
мат более ровный, чем эта земля Ганда: растения умеренного пояса, введенные там европей-
цами, принялись вполне успешно2.

Напротив побережья Ганда, между открытым морем и береговыми заливами, протянулся 
непрерывной цепью архипелаг из четырехсот островов, самая значительная группа которого 
носит имя Сессе. Пейзажи этого островного мира еще более разнообразны, чем ландшафты 
берегов У-Ганда, и растительность там еще богаче: великолепные деревья покрывают скло-
ны до самых берегов, которые обрамлены бордюром из папирусов. На западе базальтовый 
остров Букебере, названный Стэнли «островом Алисы» (Alice-Island). вздымает свои черно-
ватые  стены на  100  слишком метров  над  поверхностью озера.  Из  всех  островных скал, 
окаймляющих берег на окружности озера Нианца, самая странная та, которую Стэнли на-
звал «островом Моста». Эта скала, лежащая недалеко от северо-восточного угла озера, состо-
ит  из  двух базальтовых столбов,  соединенных аркадой,  пониженной метра  на  четыре от 
стрелки. Из расщелин камня выросли деревья: скала исчезла, видны только две группы зе-
лени, обвитые гирляндами из лиан, которые ниспадают в воду, проводя на её поверхности 
маленькую борозду; сквозь аркаду, убранную фестонами из растений, показывается вдали 
подернутая фиолетовой дымкой цепь береговых гор.

Суда, плавающие по озеру, иногда группируясь в значительные флоты, еще более увели-
чивают красоту пейзажей Нианца. Некоторые прибрежные жители имеют парусные суда, 
купцы пустили большие ладьи, в роде дхау занзибарских арабов, а европейские миссионеры 
смастерили шлюпки по английскому образцу. Но большинство лодок—самой примитивной 
конструкции: это просто пироги, закругленные в западной части и заостренные спереди; 
передняя половина вся высовывается из воды и приподнята на манер гондол высоким но-
сом, украшенным двумя рогами антилопы и букетом из перьев: издали кажется, что плывет 
какое-то огромное животное, выставившее шею из воды и высматривающее себе добычу. Эти 
лодки, экипаж которых состоит из десяти и до сорока-восьми гребцов, ходят только с помо-
щью весел; на них нет ни мачты, ни паруса; сложенные кое-как из дурно отесанных бревен, 
связанных гибкими ветками, и законопаченные корой, смешанной с грязью, они плохо вы-
держивают напор воды, и несчастные случаи с ними нередки; впрочем, гребцы и не пус-
каются далеко от берега. Еще недавно гандские флоты боялись подходить близко к острову 
У-Вума: вооруженные простым ножем, островитяне подплывали к берегам, ныряли с неко-
торого расстояния, чтобы добраться до подводной части судна и перерезывали её связи из 
прутьев; в несколько секунд барка погружалась в волны, а гребцам приходилось бороться со 
смертью3.  Опасности плавания на Виктории обеспечивают божествам озера большую по-
честь со стороны всех прибрежных жителей. Эти боги, имеющие местопребывание на остро-
вах, удостоивают вступать в сношение с смертными лишь через посредство послов, с которы-

1 Mackay, „Proceedings of the Geographical Society“, may 1884.
2 Wilson, „Proceedings of the Geographical Society“, june 1880.
3 Ernesti Linant de Bellefonds, „Bulletin de la Societe de Geographie da Caire“, 1876.
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ми можно говорить не иначе, как имея полные руки даров1.  Но уже недалеко то время, 
когда пароходы лишат этих озерных богов их престижа и заставят их снова вступить в ряды 
простых смертных. Когда американец Шалье-Лонг хотел отправиться в плавание по озеру, 
король страны У-Ганда приказал отрубить головы семи чародеям, которых боготворили и в 
то же время проклинали как злых гениев озера: он надеялся этим средством обеспечить 
благополучное путешествие своему гостю2. Бури и смерчи составляют частое явление на озе-
ре. Вильсон констатировал существование постоянного течения, которое ощущительно в за-
ливе Спика и направляется на запад параллельно побережью. Течение это производит юго-
восточный пассат, дующий здесь правильно почти круглый год.

Излишняя вода внутреннего моря вытекает медленно через широкий залив северного бе-
рега, открывающийся на севере от острова У-Вума; затем, постепенно съуженная в реку, она 
ускоряет свое течение: здесь-то и образуется Нил. Едва успел исток озера принять вид реки, 
как он уже достигает края порога, с которого и ниспадает каскадом: это—«Каменный поток». 
Группа скал, увенчанная несколькими деревьями, вздымается по середине водопада, имею-
щего около 400 метров в ширину; другие каменные глыбы, менее высокие, делят поток с 
правой и с левой стороны, а ниже опять идут подводные камни, рассеянные в потоке, среди 
пенящейся и кружащейся массы воды; отсюда имя Джинджа или  «Каменный», которым 
жители страны «У-Ганда» обозначают водопад. Спик дал ему название «водопадов Рипона», 
Riponfalls, которое и показано на всех картах. Вертикальная высота водопада 4 метра, и, од-
нако, рыбы, собирающиеся ватагой у основания низвергающейся водной площади, подпры-
гивают сотнями за-раз, чтобы попасть в верхний поток. В небольшом расстоянии вверх до 
Джинджи через реку, в том месте тихую, ходит паром. Вид озера в большей части заслонен 
лесистым мысом; маленькая пальмовая роща на низменном полуострове указывает раздель-
ную линию между водами залива и речным течением. Далее, зеленеющие острова кажутся 
продолжением холмов твердой земли.

По Стэнли, Нил, называемый здесь Кивира, почти на треть значительнее, чем Тангуре, 
главный приток большого озера. Имея в среднем почти полверсты ширины, он течет сначала 
на северо-запад, образуя несколько стремин или порогов; ниже он разливается направо и 
налево обширными болотами, поросшими тростником, но река сохраняет свою нормальную 
глубину между стенами камышей, и далее, за этими болотами, две покатости речной долины 
развертывают перед взорами путешественника свои леса, луга, боковые долины и овраги. 
Верстах в ста от своих водопадов Нил впадает в другое озеро, Гита-Нзиге, которому амери-
канец Шалье-Лонг, открывший его в 1875 году, дал название озера Ибрагима. Это—водная 
площадь не очень обширная в сравнении с пресноводными морями, которыми обладает цен-
тральная Африка: она занимает пространство около 500 кв. километров. В этой области Нил 
получает несколько притоков, между прочим, реку Луаджерри, берущую начало в холмах 
страны У-Ганда, недалеко от берега Нианца, и которую Спик считал истоком этого громад-
ного озера. Английский исследователь начертил на карте третий исток, Кафу, который, как 
он полагал, соединяется с Большим Нилом, после 200 километров течения. Это было бы 
необычайное явление, если бы реки, вытекающие из одного и того же озера, впоследствии 
опять соединялись, пройдя через неровные, пересеченные возвышениями местности, но дело 
в том, что Кафу, как и Луаджерри, берет начало в соседстве озера, не имея с ним никакого 
сообщения.

Едва вступив снова в узкое русло, по выходе из озера Ибрагим, Нил опять, говорит Ша-
лье-Лонг, разливается в ширь, чтобы образовать огромное болото, имеющее в среднем не бо-
лее 3 или 4 метров глубины и покрытое растительностью: местами деревьями, местами целы-
ми лесами тростника. Это болото, называемое Киоджа или Капеки, открыто итальянцем Пи-
аджия. В небольшом расстоянии ниже, на западной дуге длинной излучины, Нил принима-
ет в себя судоходную реку Кафу. Далее он описывает другую дугу к востоку и к северу; за-

1 Speke. цитированное сочинение.
2 „Petermann’s Mittheilungen“, 1875, № XI.
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тем, круто повернув на запад, сохраняет то же направление до большого озера Мвутан-Нзи-
ге: в этой части своего течения он вообще обозначается на английских картах под названием 
Сомерсет. Имея слишком 400 метров средней ширины, река была бы вполне судоходна, если 
бы покатость её не была так крута: по приблизительным измерениям, сделанным разными 
путешественниками, общее падение Нила на этом пространстве, длиной около 150 километ-
ров, равно 695 метрам, что составит больше 4 с половиной центиметров на 1 метр течения. 
Первый водопад в этой части Нила, называемый Карума,—скорее стремнина; вода, сжатая 
между двух сиенитовых стен, скользит с уступа, почти столь же правильного, как запруда, 
сделанная рукой человека, и бежит в виде пенящихся площадей: между верхней и нижней 
частью стремнины разность уровня около 3 метров. Но за этой первой стремниной следуют 
другие: Тада, Накони, Ассака, Кадия, Ваде, Кетуту; здесь и есть главный порог, через кото-
рый переходит Нил, чтобы спуститься из области высоких плоскогорий. На пространстве 30 
километров вода  вырывается  из  шлюза в  шлюз,  ударяясь  о  скалы,  наполняя атмосферу 
брызгами, ниспадающими в виде дождя на деревья, растущие на берегу; даже пироги тузем-
цев не могут пускаться в эти стремнины. Действие потока, так сказать, выпилило скалу, по-
нижая постепенно уровень реки: стена южного берега поднимается на 40 или 50 метров вер-
тикальной высоты над клокочущими водами1.

Каскадное  течение  Нила  заканчивается  величественным  водопадом.  На  пространстве 
около двадцати километров вверх от этого водопада вода бежит по плоскости с таким боль-
шим наклоном, что одна стремнина сменяется другой; скат реки составляет по меньшей мере 
10 метров на километр2. Вдруг поток, съузившийся до того, что ширина его не превышает 50 
метров, обрывается с карниза между двумя черными утесами и падает на глубину 35 метров 
в бассейн кружащихся волн, обведенных кольцом пены; радужный туман поднимается с во-
допада, как столб дыма, изгибающийся от дуновения бризы; на высоте 100 метров над посто-
янно волнующимся потоком качаются веера пальм. Бекер, первый европеец, посетивший 
этот водопад,  дал ему название «водопад Мурчисона»,  которое можно бы было заменить 
именем ближайшей деревни Шоа-Мору. Почти тотчас же за нижним водоворотом вода успо-
коивается: река, имеющая от 150 до 250 метров ширины, не проявляет ни малейшего тече-
ния: скорее можно подумать, что это отлив озера Мвутан-Нзиге, чем продолжение сейчас 
виденного быстрого потока, бегущего между скалами. Явление это объясняется, по мнению 
Линан-де-Бельфона и других путешественников, существованием бокового истока, который 
направляется на северо-запад, чтобы идти на соединение с нижним Нилом, не проходя через 
озеро: этот исток, будто бы, и есть настоящая река3.

Озеро, открытое Бекером и названное им Альберт-Нианца, известно у жителей его вос-
точных берегов под наименованием «Моря Саранчи»—Мвутан-Нзиге. Другие туземцы назы-
вают его «Большой Водой». Однако, размеры его гораздо меньше размеров Виктории-Ниан-
ца: оно простирается с юго-запада на северо-восток на протяжении около 150 километров: 
средняя ширина его превышает 30 километров; по приблизительным измерениям Мезона, 
оно занимает пространство в 4.650 кв. километр.: высота его положения относительно уров-
ня океана 700 метров. Следовательно, от озера Виктория-Нианца до этого нижнего бассейна 
Нил спустился почти на половину покатости континента между плоскими возвышенностями 
Средней Африки и Средиземным морем. Подобно Мертвому морю, озеро Мвутан-Нзиге, ка-
жется, наполняет дно расселины земной коры; с правой и с левой стороны оно обставлено 
крутыми горами, тогда как на обеих оконечностях, северной и южной, оно оканчивается 
бухтами с пологим скатом, окаймленными низменными берегами. Высокие утесы восточного 
берега, состоящие из гранита, гнейса и красного порфира, составляют как бы первую сту-
пень лестницы, поднимающейся к плоскогорью У-Ниоро и У-Ганда. Реки, вытекающие из 

1 E. Linant de Bellefonds, „Bulletin de la Societe de Geographie du Caire“, 1876.
2 C. G. Gordon, „Journal of the Geographical Society“, 1876.
3 Chippendal;—C. G. Gordon, „Bulletin de la Societe de Geographie de Paris“, nov. 1875;—„Bulletin de la 

Societe de Geographie du Caire“, 1876.
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болот этих возвышенностей, не могли еще вырыть себе правильного русла через внешния 
стены нагорья, и, так же, как Нил у водопадов Мурчисона, все они спускаются водопадами 
менее могучими, чем водопады великой реки, но имеющими более значительную высоту: 
высота столбов воды, низвергающихся в темные ущелья с высоты карнизов скал, исчисляет-
ся приблизительно в 300 метров.

Ливингстон и другие исследователи центральной Африки считали озеро Танганика при-
надлежащим к бассейну Нила и полагали, что избыток его вод изливается на северо-восток 
в озеро Мвутан-Нзиге. Но недавния открытия доказали, что эти два большие озера не имеют 
между собой сообщения. Во время своих путешествий вокруг озера Альберт-Нианца, Джес-
си, потом Мезон убедились, что это озеро не получает в южной своей части ни одного прито-
ка, кроме мелководной, ленивой речки, заросшей травой; в этих болотистых водах оно по-
крыто пловучим или на половину погруженным в воду лесом амбачей или амбаджей, дере-
вьев из семейства бобовых (herminiera elaphroxylon), которые вздымают на высоту 5 или 6 
метров свои стволы, украшенные листьями в виде звезд и золотисто-желтыми цветками, в 
роде цветков дрока; амбачевое дерево, похожее на пробковое, самое легкое, какое только из-
вестно до сих пор: один человек легко несет плот из этого дерева, могущий сдержать восемь 
человек1. Даже барки туземцев не могут проникать в эту чащу, среди бесконечной сети кор-
ней, переплетающихся в тинистом дне. С высоты мачты Джесси мог видеть, что за лесами 
простирается обширная саванна, между двумя стенами гор, составляющих продолжение бе-
реговых цепей. Если не считать южных отмелей, где вода черноватая и мутная, и несколь-
ких пространств на восточном берегу, где бьют соляные ключи, утилизируемые жителями 
страны У-Ниоро, Альберт-Нианца, жидкая масса которого беспрестанно обновляется тече-
нием Нила, содержит вообще пресную и чистую воду. Течений в нем не заметно, кроме 
зыби, поднимаемой ветром. Плавание по этому озеру очень опасно, по причине внезапных 
перемен воздушных токов при повороте мысов и у выхода, из ущелий. Садясь на свои нена-
дежные суда, туземцы каждый раз бросают в воду какия-нибудь драгоценные вещицы в дар 
божествам «моря»: один начальник племени, друг Бекера, выпросил у него бус и других 
стеклянных изделий, чтобы принести их в дар озеру и тем сделать последнее милостивым к 
чужеземцу. Но со времени этих первых посещений, Мвутан-Нзиге, который одно время был 
присоединен к владениям вице-короля египетского, видал и другие суда: два парохода объе-
хали его во всех направлениях. Чтобы привести эти пароходы, которым пороги преграждали 
путь по течению Нила, пришлось разобрать их и отправить по частям волоком: 4.800 чело-
век перенесли на себе пароход Хедив до верфи, где он был снова собран; шестьсот негров та-
щили паровик через болото, кустарник и скалы. Откосы восточного берега гораздо выше, 
чем откосы западного; плывя вдоль последнего, легко видишь другую сторону озера, тогда 
как из восточных областей озеро кажется безбрежным морем2.

Относительно Нила, так же, как относительно всех других рек, впадающих в озеро и за-
тем опять выходящих из него, говорят, что будто он проходит через озеро Альберт-Нианца, 
не смешиваясь с окружающими водами. Но это неверно; смотря по разности температур в 
двух жидких массах, речная вода, более теплая, разливается тонким слоем по поверхности 
озера, и ветры производят смешение, или же, более холодная, она опускается в глубины 
озерной котловины, чтобы занять место поднимающихся кверху более легких вод. Хотя вы-
ходной залив находится всего только в расстоянии двадцати километров от входного залива, 
однако Нил, убегающий в северном направлении, не тот поток, который образовал водопад 
Мурчисона: этот поток потерялся в «Большой Воде»; другая река есть излишек вод громад-
ного резервуара. Между двумя речными воронками глубина незначительна, и водное про-
странство перед берегом усеяно целым архипелагом островков и песчаных мелей.

По выходе из озера Альберт-Нианца, Нил, называемый также, в этой части своего тече-
ния,  Кир,  Мери и Бахр-эль-Джебель,  или «Горная река»,  и  многими другими именами, 

1 „Petermann's Mittheilungen”, 1860, № 11;—Schweinfurth, тот же сборник 1888, № 1.
2 Mason, „Bulletin de lа Societe de Geographie du Caire“, № 5, 1878.
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смотря по наречиям прибрежных племен, течет в северном и северо-восточном направлении. 
Река идет тихим ходом и, имея в ширину от 500 до 2.000 метров, извивается длинными из-
лучинами между двумя зеленеющими берегами. В середине фарватера вода глубока, от 5 до 
12 метров, и большие суда могли бы во всякое время года совершать плавание между бере-
говыми пристанями до расстояния 200 километр. вниз от озера. Вдоль берегов рассеяны ле-
систые острова и островки, возвышающиеся из воды словно рощицы папирусов: часто, осо-
бенно в начале разливов, можно видеть пловучие острова, спускающиеся вниз по течению. 
Первоначальные материалы этих островов состоят из полос листьев и тростника, которые за-
держиваются на чащах высоких водяных трав, крепко натягиваясь под напором воды, как 
якорные канаты. Эти остатки растений разлагаются и образуют первый слой пловучего чер-
нозема, который вскоре покрывается растительностью; корешки и корни переплетаются и в 
конце концов сообщают растительному ковру некоторую прочность; в течение пяти, шести 
лет флора обновляется в этих пловучих садах, затем сплетение мочек разлагается, в свою 
очередь, земли разделяются и спускаются вниз по реке неровными кружками, вращаясь на 
воде1. Но часто случается, что растительные обломки скопляются в достаточно большом ко-
личестве для того, чтобы пловучия массы укоренились там и сям на дне речного ложа, и в 
бассейне Нила иногда видели реки, совершенно покрытые этими подвижными и эластичны-
ми мостками, по которым решаются переходить даже караваны. Вследствие быстрого об-
разования таких травяных островов, Нил нередко оказывался запруженным в этой части 
своего течения и принужден был вырывать себе новые русла. В равнинах, простирающихся 
на запад от нынешнего Нила, видны во многих местах остатки прежних течений, «ложных 
рек»,  бывших некогда Нилом. Невысокая горная цепь,  ограничивающая эту равнину на 
западе и составляющая водораздел между бассейном Нила и бассейном Конго, могла бы 
быть обозначаема именем «цепи исследователей»: вершины, следующие одна за другой с юга 
на север, получили, в честь известных путешественников, названия: Швейнфурт, Юнкер, 
Чпппендаль. Спик, Эмин-бей, Бекер, Гордон и Джесси.

Большая дуга, которую Нил описывает вниз от поста Дуфиле, на высоте около 600 мет-
ров, отмечает место очень важное в гидрографии бассейна. Несколько многоводных рек со-
единяются здесь с главным потоком, между прочим, Асуа или Аша; некоторые географы 
представляют эту реку выходящей из озера Мбаринго или Баринго (Бахр-Инго), которое 
Спик считал прежде северо-восточным заливом Виктории-Нианца, и самое существование 
которого впоследствии стали оспаривать после того, как Баринго было признано отдельным 
бассейном. Быть-может, это имя Бахр илп «Море» есть не что иное, как невольный калам-
бур, происходящий от наименования племени Ба-Ринго или «народ леопарда», названный 
так потому, что они на войне носят леопардовы шкуры2. Путешественник Томсон, недавно 
посетивший эти страны, но рассказы которого еще не изданы в свет, без сомнения, разре-
шил этот спорный «вопрос» о Баринго. Как бы то ни было, можно, кажется, считать вероят-
ным предположение, что река Асуа не выходит из озера, а спускается из гористой области, 
на востоке от Нила-Сомерсет. Что касается истока озера Мбаринго, то он, повидимому, изли-
вается непосредственно в озеро Нианца; это, вероятно, река Ягама, впадающая в северо-
западный залив большого озера. В месте их соединения эти две реки, Нил и Асуа, обстав-
ленные справа и слева горами, загромождены скалами и подводными камнями, затрудняю-
щими судоходство; выше слияния, наклонная плоскость, по которой течение Нила скользит 
пенящимися скатертями, как по откосу насыпи, совершенно непроходима3: это порог Фола, 
названный Вильсоном «восьмым» водопадом. Все суда на верхнем Ниле должны останавли-
ваться ниже этого водопада и перегружать свои товары: эта вынужденная задержка судо-
ходства и была одной из причин, заставивших покинуть путь Нила выше порогов. Начиная 
от большого изгиба, образуемого Нилом у Дуфиле, караваны, направляющиеся к берегам 

1 Romolo Gessi, „Esploratore“, 1877.
2 Mackay, „Afrique exploree et civilisee“, mai 1884.
3 Gordon, „Journal of the R. Geographical Society“, 1876.
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Виктории-Нианца, продолжают свой путь на юго-восток и достигают Нила-Сомерсет у Фо-
вейры или Фауэйры, выше Карумских порогов. Эта дорога по прямой линии, служившая 
также военным путем новейшим египетским завоевателям, вдвое короче извилистой дороги 
по речной долине.

Ниже слияния с Асуа Нил еще кое-где усажен скалами и камнями, затрудняющими про-
ход: в Иербора, частные потоки пробираются между каменными глыбами; в Македо они об-
разуют два водопада, имеющие около двух метров высоты по отвесу, затем низвергаются еще 
стремнинами в Теремо-Гарбо и в Дженколи-Гарбо1; но пороги эти везде бывают переходимы 
в период разливов. До этого места добрался Арно во время своей памятной экспедиции, в 
1841 году. Пароходы свободно поднимаются в течение девяти месяцев в году до Рагата и до 
излучины Бедден, ниже этих водопадов, образующих «седьмой водопад»; в мелководье они 
могут ходить только до знаменитого поста Измаилия, или Гондокоро, который долго был 
главным городом верхних провинций египетского Судана. Песчаниковый (хотя по виду вул-
канический) холм Реджаф, который вздымает на 100 слишком метров над уровнем окружа-
ющей местности свою коническую массу, совершенно правильную и оканчивающуюся на 
вершине скалой в форме богаши, служит как-бы пограничным столбом, указывающим изда-
ли судовщикам предел большого судоходства. Эта горка известна у туземцев племени бари 
под именем Логвек или «Дрожащая», потому что почва часто колеблется в этой местности; 
по Фелькину, площадь сотрясения, начинающаяся в Реджафе, простирается далеко на юго-
запад и обнимает всю страну больших озер2.

В начальном пункте навигации по среднему течению, в Реджафе или Гондокоро, нор-
мальное количество протекающей в реке воды, вычисленное Ломбардини, на основании ис-
числений Довиака и Пене, составляет от 550 до 560 кубич. метров в секунду; воды, регули-
руемые большими озерными резервуарами Виктория-Нианца и Альберт-Нианца, изменяют 
свой объем от 300 (в период мелководья) до 900 (в период разлива) кубич. метров в секун-
ду3. Поток дождевых вод, соединяющийся в одно общее течение у Гондокоро и у Ладо или 
Лардо, новой столицы экваториальной провинции, представляет внушительное зрелище; но, 
протекая по равнине с очень малым скатом, он разветвляется на многочисленные побочные 
реки: справа и слева Бахр-эль-Джебеля и Кира—как называют туземцы племени денка эту 
часть Нила—извиваются другие второстепенные потоки, перемежающиеся с болотами. На-
конец, главная река совершенно раздвояется: в то время, как собственно Нил сохраняет сна-
чала свое направление к северо-западу, другой рукав, Бахр-эз-Зараф, или «Река жирафов», 
течет на север, чтобы опять соединиться с главной рекой после блуждающего течения на 
пространстве около 300 километров через саванны и болота: это не река, говорит Марно, а 
только хор, или боковая ветвь, плавание по которой к тому же с каждым годом становится 
все труднее; суда могут пускаться по «Жирафовой реке» лишь в период высоких разливов, в 
продолжение нескольких месяцев или даже только нескольких недель4. Очевидно, все низ-
менное пространство, где извиваются Бахр-эль-Джебель, Бахр-эз-Зараф, их бесчисленные 
истоки и реки, впадающие в них, было некогда обширным озером, которое речные наносы 
постепенно заполнили; несколько каменистых островов, покоящихся на цоколе из окреп-
ших земель, с хорошо ограниченными берегами, возвышаются среди этих равнин, находя-
щихся еще в периоде образования. Место,  где начинается северный высокий берег этого 
бывшего внутреннего моря,  указано крутой переменой течения Нила при слиянии его с 
Бахр-эль-Газаль или «Рекой газелей». У этого поворота, называемого «ярмо рек», вся систе-
ма вод, главная река и побочные потоки, должна изгибаться к востоку, чтобы продолжать 
свое течение вдоль возвышенных равнин Кордофана. Остаток озера, называемый Но, Ну 
или Биркет-эль-Газаль. наполняет еще одну впадину бывшей котловины; но от действия 

1 Alf Peney, „Bulletin de lа Societe de Geographie de Paris“, 1863.
2 „Essai sur l’Hydrologie du Nil“
3 Marno, „Petermann’s Mitiheilungen“, 1873, № 4;—„Reisen im Egyptischen Sudan“.
4 „Societe de Geographie du Paris“, Seances du 3 dec. 1880 et du 28 juin 1884.
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течений, разливов, наносов, эта водная площадь, болотистая на берегах, беспрестанно меня-
ет свою форму; она перемещается, делится на части, снова соединяется в одно целое, чтобы 
затем опять дробиться на отдельные водовместилища. На всех оригинальных картах конту-
ры её показаны различно; теперь она, кажется, уменьшается вследствие постоянного отло-
жения землистых частиц, приносимых главной рекой и второстепенными потоками; в 1840 
году, когда Арно составил её карту, это был весьма значительный бассейн.

«Ярмо рек» есть та часть Нила, где растительные обломки всего чаще преграждают про-
ход: пловучие острова, приносимые потоками и боковыми рукавами, останавливаются на 
крутых поворотах и образуют во всю ширину реки, от одного берега до другого, подвижной 
плот; встретив препятствие, река бросается в сторону, но другие седды, или скопления тра-
вы, задерживаемые чащами амбачевого дерева, заграждают новое русло; во многих .местах 
эти естественные запруды или плотины из травы, тростника и ветвей тянутся верст на два-
дцать в ширину. Новообразующаяся земля, слой обломков, мало-по-малу скрепляется, по-
крывается папирусами, даже древесной растительностью, и целые леса растут над скрытой 
рекой, которая продолжает медленно свое течение в глубинах. Многочисленные семьи пле-
мени нуэров располагают свои становища на ковре из пловучей травы, питаясь единственно 
рыбой, которую они ловят, пробивая насквозь почву, и семенами различных видов кувшин-
ковых1. На высоких берегах реки и болот виднеются в некоторых местах мириады земляных 
горок, воздвигнутых термитами и настолько высоких, что верхняя их часть всегда остается 
выше уровня наводнений. Смотря по высоте разливов, муравьи поднимаются или спускают-
ся из этажа в этаж в своих жилищах2. Один из интереснейших обитателей этих затопляемых 
пространств—птица, называемая арабами «отцом башмака», по причине формы её клюва: 
это  belaniceps rex натуралистов. Когда приметишь издали, на верхушке муравейника, это 
странное животное на длинных ногах,  в  сероватом оперении,  с  огромной головой,  долго 
остаешься в недоумении, что это за существо—птица или рыбак-нуэр, вымазавший себе тело 
золой3.

Известно, что эти естественные запруды Нила часто преграждали путь исследователям, 
начиная с той эпохи, когда разведчики, посланные Нероном на поиски истоков великой аф-
риканской реки, должны были остановиться перед морем травы. Большинство путешествен-
ников, плывших по Верхнему Нилу в последнюю половину настоящего столетия, должны 
были силой открывать себе проход через переплетающиеся травы; один из побочных пото-
ков, где прошел пароход девицы Тинне, сохранил, в память её, имя Майя Синьора. В тече-
ние семи лет, с 1870 по 1877 год, река была совершенно запружена, и все плававшие по ней 
принуждены были пытать проход через Бахр-эз-Зараф4. Многим из них пришлось провести 
целые недели или даже месяцы на этих распространяющих заразу водах, с которых подни-
маются несметные тучи москитов. В этих обширных камышах Джесси очутился, в 1880 году, 
запертым со всех сторон, точно в блокаде, с пятьюстами солдат и множеством освобожден-
ных невольников;  пароход его  и другие суда не могли пробить себе  дорогу ни взад,  ни 
вперед;  три бесконечных месяца прошло,  прежде чем прибывшая на помощь египетская 
флотилия, под начальством австрийца Марно, успела вновь открыть реку, работая снизу над 
разрушением преграды. Пожираемые насекомыми и лихорадкой, не имея другой пищи, кро-
ме травы и мяса несчастных товарищей, падавших жертвой голода и болезней, большинство 
узников нашли могилу среди этих страшных болот; да и те, которые избегли смерти, умерли 
почти все от истощения несколько времени спустя; сам Джесси пережил только нескольки-
ми месяцами свое пленение в травах Нила. Болотам же следует приписать происхождение 
тех «зеленых вод», которые появляются в Каире в первой половине июня и иногда продол-
жаются до двадцати или даже тридцати дней. Вода реки, наполненная растительными кле-

1 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
2 Samuel Bakert, „Alber Nyanza“.
3 Marno;—Schweinfurth, „Au coeur de l’Afrique“.
4 Marno, цитированное сочинение.
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точками, принимает тогда болотный вкус и делается нездоровою, так что прибрежные жите-
ли в это время не пьют ее и довольствуются водой, запасенной до наступления периода про-
хода мути и тины. Первые разливы потоков Эфиопии потопляют все эти растительные ча-
стицы или отбрасывают их в каналы, возвращая таким образом нильской воде её столь про-
славленные качества1.

«Река Газелей», соединяющаяся с главным потоком в бассейн озера Но, есть «бахр», то-
есть значительная река, «море», текущее перпендикулярно Верхнему Нилу, в направлении 
от запада к востоку, то-есть в том же направлении, какое имеют соединенные воды ниже 
слияния. Бахр-эль-Газаль приносит поток разлива, разрушающий временные бары и расчи-
щающий проходы:  он,  так сказать,  сметает  преграды,  образуемые Нилом.  В этом общем 
течении Бахр-эль-Газаля соединились сотни других рек, составляющих поразительный кон-
траст своей многочисленностью и многоводностью с бедностью или полным недостатком те-
кучих вод, какой представляет далее на севере гидрографический бассейн великой реки. В 
целом разветвление притоков Нила распределяется весьма неравномерно, делая, так сказать, 
видимой противоположность климатов. В области истоков, на плоскогорьях, озера Викто-
рия-Нианца и Нил Сомерсет получают притоки с востока и с запада; дожди выпадают во 
всей этой области в количествах настолько значительных, что заставляют реки и речки со 
всех сторон сходиться, как к общему центру, к озерному резервуару. Но на севере озера 
Альберт-Нианца группы притоков расположены попеременно то на одном, то на другом бе-
регу Нила. В той части речного течения, которая оканчивается болотами озера Но, притоки 
приходят с запада; севернее, они спускаются с эфиопских гор, лежащих на восток от реки: 
далее, на пространстве 2.500 километров, Нил не получает более ни одного притока ни с 
правой, ни с левой стороны; овраги, впадающие в его долину, дают во время редких ливней 
лишь временные ручьи, скоро пересыхающие. Великая река жаркого пояса походит на обго-
релое дерево, сохранившее лишь два пучка ветвей. Единственный между большими потока-
ми земной поверхности, Нил является в наибольшей части своего протяжения рекой без 
бассейна, дающего притоки. На западном его берегу нужно подняться вверх по реке на 3.700 
километров от устья, прежде чем встретишь приток, существующий дольше периода пролив-
ных дождей; но начиная с этого пункта контраст полный и внезапный: вследствие перемены 
климата, отражающейся на почве, полоса равнин и бесплодных скал вдруг сменяется обла-
стью, где воды текут в изобилии.

Вся страна треугольной формы, заключающаяся между течением Бахр-эль-Джебель, во-
дораздельной линией между Нилом и Конго и возвышенностями области Фор, перерезана 
реками, которые почти все сходятся в направлении бывшего озера, засыпанного остатками 
растений. Вместе со своими притоками и подпритоками, эти реки образуют обширный лаби-
ринт, в котором исследователям очень трудно ориентироваться, особенно по причине множе-
ства названий, так как каждый поток имеет, как и сам Нил, столько наименований, сколько 
есть разных племен в его долине или в соседстве. Назовем здесь лишь главные из этих при-
токов: Ией, теряющийся в прибрежных болотах Нила; Роль, впадающий в Бахр-эль-Газаль; 
Роя. соединяющийся с Тонджей, чтобы образовать реку Апабу; Диур, сливающийся с Бахр-
эль-Газалем близ Мешра-эрь-Рек (то-есть «Рекский Амбаркадер») и дающий «Реке Газе-
лей» больше воды, чем все другие притоки; Панго, приток Диура; наконец Фамикам, более 
известный под именем Бахр-эль-Араб, «Река арабов»: эта река, ограничивающая на севере 
всю область истечения и продолжающаяся Бахр-эль-Газалем,  увлекает  Нил в  восточном 
направлении. Общий скат большинства этих рек весьма незначителен; самые быстрые из 
них берут начало в горах, соседних с озером Мвутан-Нзиге; по есть между ними такия, тече-
ние которых, от начальной до конечной его точки, находится в области равнин, так что, 
переходя их истоки и вступая в бассейн Конго, не замечаешь промежуточного порога. В 
нижней части своего течения Роль, Диур и другие притоки Нила, не будучи в состоянии из-
ливаться довольно скоро в главную реку, запруженную травой, выступают, подобно Нилу, 

1 Schnepp, „Bulletin de l’Institut egyptien“, 1861-1862;—Lombardini, цитированное сочинение.
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из берегов, и в период наводнения вся страна, на пространстве нескольких тысяч квадр. ки-
лометров, превращается в одно непроходимое болото. Большая доля атмосферной воды, вы-
падающей в этой области нильского бассейна, испаряется, не достигая течения реки; в одной 
этой части речного бассейна годовые дожди представляют массу воды, более значительную, 
чем сколько катит Нил перед Каиром.

У поворота, который делает Нил ниже области камышей и трав, чтобы снова принять 
свое нормальное направление к северу, он принимает в себя с восточной стороны приток Со-
бат, обозначаемый тоже множеством различных наименований. Приводим здесь названия 
Верхнего Нила и его притоков:

Нил: Кивира, Сомерсет (между двумя большими озерами); Мери, у племени мади; Карре, 
у племени бари; Кир, у племени денка; Иер, у нуэров; Бахр-эль-Джебель, у арабов между 
озерами Мвутан-Нзиге и Но; Бахр-эль-Абиад, вниз от Собата.

Ией: Айи, Догургуру, Джемид, Роди, Бахр-Лау.
Роль: Нам-Роль, Фериаль, Велли, Иабо, Нам-Гель.
Роа: Меридди, Бахр-Джау.
Тондж: Лесси, Доггору, Куан.
Диур: Горе, Ньенам, Бахр-Вау, Угул, Реляба.
Панго: Джи, Диши, Онгакеар, Бахр-эль-Хомр.
Финикам или Бахр-эль-Араб: Лиалуй, Лоль, Лолло, Комком.
Собат: Бахр-эль-Мокате арабов; Вайк, Тельфиу, Вах или Тах, у шиллуков; Пиньин или 

Тильфи, у нуэров; Биель, Киети, Киди или Кирадид, у племени денка.
Река Собат, бассейн которой очень обширен, и которую Русэгер считал истинным Нилом, 

есть первый приток, получающий часть своей жидкой массы с эфиопских гор; в самом деле, 
этот приток часто катит большее количество воды, чем Бахр-эль-Джебель; когда он в полном 
разливе, воды главной реки останавливаются перед его течением и отливают назад, вместе с 
принесенными ими массами травы1. Если судить по цвету его беловатого потока, в котором 
теряется темная вода Нила, Собат имеет больше прав на название Бахр-эль-Абиад или «Бе-
лая Река»2. Некоторые притоки Собата зарождаются в низменностях, простирающихся на 
восток от Нила, но самый важный из них берет начало гораздо восточнее, в высоких доли-
нах гор Геша, образующпх водораздельную возвышенность между покатостями Средизем-
ного моря и Индийского океана. Эта река Баро, означаемая, кроме того, как и все другие 
реки бассейна, десятком различных наименований, проходит, при вступлении в равнину, 
через болотистое озеро Бехайр (по-арабски), которое голландец Шувер, в память своей ро-
дины, назвал «Гарлемским морем». Баро приносит Собату, в период дождей, большое коли-
чество воды. В 120 километрах от слияния с Нилом путешественник Пруйсенере измерял 
проток этой реки 15 июня 1862 года: она катила тогда слишком 1.200 кубич. метров воды в 
секунду. Поэтому в эпоху разливов судоходство может производиться беспрепятственно во 
всей нижней части Собата; но если пловцы не удалятся во-время, то они сильно рискуют 
застрянуть на песчаной мели, как это случилось с купцом Андреа Дебоно, который, в про-
должение одиннадцати месяцев, был пленником реки.

Ниже впадения Собата Нил принимает, наконец, в обыкновенной речи, то арабское на-
звание Бахр-эль-Абиад или «Белая Река», которым он вообще обозначается европейцами 
вверх от Хартума, где другой Нил, Бахр-эль-Азрак, «Голубая Река», приходит ему на встре-
чу. Эти два потока, в самом деле, резко различаются цветом своих вод: воды Белой Реки от 
примеси органических веществ мутны, беловаты; воды Голубой Реки, спускающиеся из ка-
менистой страны, вообще более чисты и прозрачны. Но главный контраст между двумя по-
токами-соперниками происходит от разности их стока или количества протекающей воды, 
смотря по времени года. Западный Нил—самый значительный по длине течения, так как от 

1 Sammel Baker, „Ismailia“.
2 Russegger;—Hansal;—Beke, „Sources of the Nile“.
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Хартума до его истока, еще не найденного, расстояние больше, чем от того же города до Сре-
диземного моря—отличается в то же время большей правильностью содержания: его жидкая 
масса,  регулируемая большими озерами и болотами,  окружающими озеро  Но,  сохраняет 
большую равномерность в продолжение целаго года: уровень её не так низок в период мел-
ководия и не так высок в эпоху разливов, как в восточном. Порывистый Бахр-эль-Азрак об-
наруживает свойства горных ручьев; едва только большие ливни выпадут на плоскогорьях 
Эфиопии, как уже волны наводнения бурным потоком несутся по речному ложу; тогда сток 
Голубой Реки превышает сток Белой, и, заключая по этой импонирующей массе воды, путе-
шественники долгое время, по примеру Брюса, ставили на первое место Нил восточный. Но 
со времени открытий Спика, Гранта и Бекера на эту реку нельзя смотреть иначе, как на 
простой приток Бахр-эль-Абиада: среднее количество несомой ею воды менее значительно, и 
барки не могут плавать по ней в мелководье. Как было сказано, Белый Нил поддерживает 

течение реки до самого моря, но Голубой Нил приносит благодетельное наводнение: без пер-
вого потока не было бы Египта; без второго эта страна не имела бы того баснословного пло-
дородия, каким она прославилась со времен глубокой древности1. Реки Эфиопии не только 
изливают в равнины нильской дельты плодотворную воду, они приносят ей также землю, 
постоянно обновляющую почву, обеспечивая навсегда непрерывную смену жатв. Это в эфи-
опских горах нужно искать объяснения тайны египетской реки, которая каждый год пере-
полняется и выступает из берегов, затем снова входит в свое русло, совершив дело оплодо-
творения земли. Нельзя не пожалеть, что количество протекающей воды не было измерено 
правильным образом в обоих Нилах; Хартумский нилометр служит лишь для вычисления 
стока Голубого Нила2.

1 Samnel Baker, „The Nile tributaries of Abyssinia“;—Winwood Reade, „Martyrdom of Man“.
2 Mason, „Bulletin de la Societe de Geographie du Caire“, 1882.
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Бахр-эль-Абиад: Половодье—5.005 куб. метр. (Линан); мелководие—277 куб. метр. (Ли-
нан).

Бахр-эль-Азрек: Полноводье—6.104 куб. метр. (Линан); мелководие—150 куб. метр.
При слиянш двух Нилов мы находимся уже в стране, известной съиздревле. Бахр-эль-

Азрек—это Astarus Птоломея; возможно даже, что римляне знали место происхождения этой 
реки, ибо они изображают ее на картах вытекающею из озера Coloe Parus, но помещая это 
озеро на 12 градусов к югу от настоящего его положения. Тана или Цана рассматривается 
как тот озерный резервуар, откуда вытекает Абай, хотя река Бешто, берущая начало в 250 
километрах восточнее, должна бы быть признана за главную ветвь, если бы принимать во 
внимание только длину течения1. Исток Таны имеет то преимущество, что он гораздо более 
постоянен в своем содержании, благодаря озеру, которое регулирует расход вод, поднимаясь 
медленно в сезон разлива, понижаясь также с нечувствительной постепенностью в период 
засухи:  годовая  разность  между  крайними  уровнями  озера  не  превышает  одного  метра. 
Абай, самая многоводная из рек, изливающихся в этот бассейн, берет начало в Гиш-Абае, 
близ северо-восточного основания цепи Денгуйя2, в сотне километров от озера. Нет сомне-
ния, что португальцы, поселившиеся колонией в этой области в конце шестнадцатого столе-
тия, посетили истоки Абая; но первое описание этих истоков было дано иезуитом Педро 
Паэц. По его словам, воды этой реки, просачиваясь из болотистого луга, образуют маленькое 
прозрачное озеро, которое туземцы называют «бездонным», потому что не могут достать его 
дна своими копьями. Из озера выходит ручей, течение которого можно приметить лишь по 
колеблющемуся под ногами травяному ковру прикрывающей его трясины; затем, в 2 кило-
метрах ниже, вода появляется на поверхности: это и есть река, которую португальцы и Брюс 
называли Нилом3. Воспламеняющиеся испарения газов, без сомнения, блуждающие огонь-
ки, видимые над истоками Абая, сделали этот поток предметом поклонения у окрестных ту-
земцев, которые и теперь еще приносят животных в жертву гениям реки4. Имея около 10 
метров в ширину, Абай изливается в юго-западный залив озера Тана; воды его, часто мут-
ные, отложили в озерном бассейне длинный аллювиальный полуостров, дельту, изрезанную 
блуждающими устьями. Но поток, выходящий из озера, и который также называют Абаем—
чисто голубого цвета и вполне заслуживает данное ему арабами название Бахр-эль-Азрек 
или Азрак, то-есть «Голубая Река». Так же, как относительно всех других озерных бассей-
нов, где главный приток носит то же название, как и исток, туземцы и путешественники 
наперерыв друг перед другом повторяют, что Абай или Голубой Нил проходит через озеро 
Тана, не смешиваясь с окружающими водами. Но это, очевидно, дело невозможное: в силу 
различия температур, вода Верхнего Абая должна разливаться далеко по поверхности озера 
или погружаться в глубины; но, кажется, не подлежит сомнению, что существует чувстви-
тельное течение, направляющееся от входного устья к выходному, и это течение, образуемое 
водами самого озера, часто отличается издали отсвечиванием поверхности5.

Озеро Тана не может быть сравниваемо по пространству с большими озерами Средней 
Африки: по измерениям Штеккера, площадь его 2.980 квадр. километров (по карте Антуана 
д’Аббади, 3.940 квадр. килом.), следовательно, менее одной двадцатой площади озера Ниан-
ца; прежде оно имело более значительные размеры, как о том свидетельствуют, преимуще-
ственно на севере, несколько аллювиальных равнин. Общая форма его напоминает кратер 
вулкана, за исключением южной части, где оно продолжается, в виде залива, к выходному 
лиману. Многие писатели высказали предположение, что это озеро в самом деле представ-
ляет огромную вулканическую воронку: но проще было бы видеть в нем бассейн, образовав-
шийся вследствие провала,—бассейн, каких не мало встречается в различных странах, скры-

1 Th. von Heuglin, „Reise nach Abessinien“.
2 Antoine d’Abbadie, „Geodesie d’Ethiopie“, карта № 5.
3 Desborough Cooley, „Notice sur le Р. Pedro Paez“. „Bulletin de la Sociele de Geographie“, 1872.
4 Beke, „Journal of the Geographical Society“, 1844.
5 Stecker, „Mittheilungen des Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland“, 1881.
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вающих в своих недрах подземные очаги. Базальтовые холмы, поднимающиеся в несколь-
ких сотнях метров, высятся в виде мысов вокруг озера, а круглые острова, выступающие из 
его вод, были, повидимому, конусы извержения. Вероятно, в центральной части бассейна 

глубина весьма значительна; Роше-д’Эрикур нашел 197 метров глубины недалеко от острова 
Метераха или Матраха, близ восточного берега; но промеры, сделанные впоследствии в тех 
же водах, кажется, указывают ошибку в его измерениях: наибольшая толщина слоя воды, 
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найденная Штеккером, всего только 72 метра; впрочем, нужно заметить, что он бросал лот в 
южном заливе озера, далеко от безостровных пространств северной части. Вода в озере Тана 
замечательно чистая и столь же приятная на вкус, как и вода Нила; побережье его окаймле-
но камышами только в юго-западной части, где прибрежные жители делают из этого длин-
ного и легкого тростника средиземноморского вида (arundo denax), связывая его в пучки, 
лодки или плоты на двух или четырех гребцов, при чем в центре плота помещают высокие 
скамейки, для того, чтобы товары не заливались водой. Но торговое движение между проти-
воположными берегами незначительно. Сквозь ветви деревьев, образующих зеленый пояс 
вокруг живописного озера и переплетающих свою листву с разнообразно окрашенными ли-
стьями ползучих растений, видны только отдаленные горы и островные конусы, окружен-
ные сверкающей или голубой водой. Часто на поверхности вод появляются гиппопотамы це-
лыми стадами, оставляя за собой длинную борозду; но крокодилов нет в этом озере, хотя они 
водятся в Абае, ниже водопадов. Между обитателями эфиопского внутреннего моря, говорят, 
находится также маленькая морская корова, называемая туземцами айла1; однако, ни один 
европейский путешественник не видел её. Воды чрезвычайно богаты рыбой, принадлежа-
щей по большей части к роду карпов и составляющей особую фауну, отличную от фауны 
Нила; двустворчатые раковины, напоминающие устриц видом, и мясо которых имеет такой 
же вкус, как мясо устриц, живут на отмелях прибрежья. Но рыболовы, занимающиеся экс-
плоатацией этих пищевых богатств, немногочисленны.

Выходя из озера на высоте 1.860 метров (по измерениям Антуана д’Аббади), Абай или 
Бахр-эль-Азрек спускается сначала на юго-восток ровным потоком; затем, недалеко от Во-
реба, в 8 километрах от озера, он образует первый водопад. Ниже река, имеющая около 200 
метров в ширину, извивается среди лугов, под тенью деревьев, затем вдруг низвергается с 
выступа скал водопадом в 25 метров высоты: это—водопад Тис-Эсат или «Дымящийся», на-
зываемый обыкновенно водопадом Алата, по имени соседнего ручья. Сквозь пар, поднимаю-
щийся клубами над пропастью, виднеется посередине каскада скала в форме пирамиды, и 
на вершине её дерево,  всегда качаемое обратным движением воздуха.  Вдруг съуженный 
ниже воронки, где кружатся воды, Абай проникает в извилистое ущелье, имеющее не более 
двух или трех метров ширины в самой узкой части. В этом месте перекинут мост португаль-
ской конструкции, простая аркада, продолжаемая другими аркадами на западном берегу2. 
Верстах в пятидесяти ниже по течению через реку построен другой мост, но средняя арка 
сломалась, и обломки её образуют подводную скалу среди шумящих вод. Пространство меж-
ду двумя мостами представляют ряд следующих один за другим водопадов и порогов, имею-
щих вместе покатость по меньшей мере около 600 метров. Альпы высятся справа и слева над 
долиной,  которая  кажется  безвыходной;  но,  описав  полный полукруг  около  Эфиопского 
плоскогорья, Абай вступает в равнину, следуя в северо-западном направлении. Общее его 
падение в этом обширном полукруге превышает тысячу двести метров, тогда как в нижней 
части течения, оканчивающейся у Хартума при слиянии с Бахр-эль-Абиадом, покатость его 
едва заметна: он извивается длинными излучинами между берегами аллювиального образо-
вания, которые под напором потока иногда внезапно обваливаются вертикальными призма-
ми. В мелководье воды Бахр-эль-Азрека уменьшаются в объеме от верховья к низовью; то-
гда можно переходить Нил во многих местах, не встречая глубины, где бы вода была выше 
груди. Ябус и Тумат, главные южные притоки, по виду представляют безводные песчаные 
русла в продолжение большей половины года, но вода течет в них невидимо. Один из боль-
ших восточных притоков, Рахад или Абу-Ахраз, берущий начало на западном склоне крае-
вой эфиопской цепи, совершенно пересыхает перед наступлением периода разлива, на боль-
шое расстояние вверх от слияния; но с июня до половины сентября, когда дожди падают 
ливнями на скаты гор, обширное речное ложе наполняется до краев, и прибрежные поля по-
лучают в изобилии необходимую влагу. Дендер—другая река эфиопского происхождения, 
1 Th. von Heuglin, цитированное сочинение.
2 Antoine d’Abbadie, „Geodesie d’Ethiopie“, карта № 5;—Achille Raffray, „Abyssinie“;—Ch. Beke, „Sources 

of the Nile“.
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лучше снабжаемая, чем Рахад,—говорят, сохраняет воду круглый год1.  Во всем свете нет 
рек, где было бы полезнее и легче устроить задерживающие бассейны или водохранилища, 
чтобы собирать излишек разливов и возвращать его реке в сухое время года2. Абсолютная 
высота места слияния двух Нилов у Хартума определяется различно, от 378 до 433 метров.

Так же, как южная область Эфиопского нагорья, северная часть его принадлежит к бас-
сейну Нила, и притоки главной реки зарождаются там не на западном склоне гор, а в самом 
сердце возвышенностей, в непосредственном соседстве цепи, господствующей над покато-
стью Красного моря. Таккаце, главная ветвь всей гидрографической системы реки Атбары, 
берет начало на высоте слишком 2.000 метров и течет сначала на запад, как бы для того, что-
бы излиться в озеро Тана; но ущелье, в котором она спускается между двумя стенами из 
кристаллических сланцев, вдруг понижается до уровня гораздо меньшего, чем уровень эфи-
опских плоскогорий: в том месте, где река поворачивает к северу, она находится уже на вы-
соте 1.300 метров, и на берегах её начинает показываться тропическая растительность; когда 
спустишься с окружающих гор, открытых холодным ветрам, испытываешь то же ощущение, 
какое бывает при входе в теплицу3. По выходе из области плоскогорий, Таккаце снова при-
нимает западное направление, и, переходя из ущелья в ущелье, вступает, наконец, в равни-
ну; там он принимает название Сетит и получает приток, реку Атбару, гораздо менее обиль-
ную, чем он сам, и вдвое меньшую по длине течения; но среднее направление его долины, 
начинающейся непосредственно к западу от озера Тана, то же самое, как и направление со-
единенных вод: он-то и дает название всей гидрографической системе, как американский 
Миссисипи, когда он соединяется с желтыми и кружащимися водами могучего Миссури. 
Один из притоков Таккаце, Гоанг, берет начало на севере, в котловине озера Тана, от кото-
рого он отделен лишь порогом в 50 метров высоты4. Ниже слияния, Атбара, сохранившая до 
сих пор свое древнее название  Astaboras, данное Птоломеем, уменьшается мало-по-малу, 
так же, как его бывший приток Мареб, описывающий в своем верхнем течении одну из тех 
больших кривых в форме полукруга, которые характеризуют эфиопские реки. Можно ска-
зать, в самом деле, что Мареб, или «Западная река», названный так эфиопами благодаря его 
направлению, перестал быть притоком Атбары. Называемый Сона в своем среднем течении 
и Гаш в нижнем, где он имеет уже только периодическое течение, Мареб течет на север па-
раллельно Атбаре и наконец истощается в аллювиальных землях, не достигая своего древне-
го устья, называемого Гаш-да или «устье Гаша» кочевниками гадендоа. Когда Мунцингер 
посетил страну в 1862 году, русло слияния не наполнялось водой ни разу в продолжение 
двадцати лет. Причина этой перемены в местной гидрографии—ирригационные работы, ис-
полненные на левом берегу Гаша: обведенная с этой стороны плотиной, река устремляется 
вправо, подтачивая свой восточный берег, более высокий; течение его, прежде перпендику-
лярное к Атбаре, становится ей параллельным; но, продолжаясь к северу, она, наконец исто-
щается5.  В 1840 году один египетский завоеватель, Ахмед-паша, хотел было отвести Гаш 
прямо на запад в Атбару, но построенная им плотина была пробита прибрежными жителями 
нижней равнины6.  Прежде  река  Барка  или Барака,  теряющаяся в  прибрежных болотах 
Красного  моря,  недалеко  от  Суакима,  тоже была  рассматриваема как  принадлежащая к 
нильскому бассейну чрез одну ветвь Мареба, блуждающую реку: это предание мало разнится 
от сообщаемого Страбоном предания, по которому один боковой поток или рукав реки Аста-
боры, будто бы, впадает в Эритрейское море. Может-быть, эта традиция основана отчасти не 
смешении имен, ибо равнина, простирающаяся на восток от Мареба к Атбаре, называется 
Барка или Барака, как и Хор, текущий в восточном направлении. Как бы то ни было, эфио-
пы-аксумиты и после них абиссинцы, долго считавшие свой Таккаце истинным Нилом, це-
1 P. Tremeaux, „Le Soudan“.
2 Samuel Baker, „The Nile tributaries of Abyssinia“
3 G. Rohlfs, цитированное сочинение.
4 Th. von Heugliu;—G. Lejean.
5 „Ost-Afrikanische Studien“.
6 Ferdinand Werne, „Feldzug von Sennaar nach Taka, Basa und Beni-Amer“.
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лые века воображали, что легко было бы отвести их реку в море и таким образом лишить 
Египет благодетельной воды, обусловливающей его необычайное плодородие. Впрочем, эта 
иллюзия разделялась также иностранцами, доказательством чего служит тот факт, что Арио-
сто говорит о ней в своем «Неистовом Роланде». Повторяя угрозу Альбукерка, просившего 
короля португальского прислать ему рабочих с острова Мадеры, чтобы выкопать Нилу новое 
русло до Красного моря, абиссинский негус, «царь царей» Феодор, утверждал, что он отбро-
сит Мареб в Барку, чтобы морить голодом Египет и принудить каирского хедива просить по-
щады1.

В сухое время года Атбара не достигает даже, как Голубой Нил, главной реки. Ложе её, 
шириной около 400 метров, совершенно пересыхает: «пустыня среди пустыни», это ложе 
представляет тогда песчаную равнину, которая издали, от действия миража, кажется блестя-
щей, как поверхность воды. Однако, кое-где остаются лужи в нижнем русле Атбары; на по-
воротах, там, где воды, ударяясь с силой о высокие берега, вырыли почву на несколько мет-
ров ниже обыкновенного дна, сохраняются пруды, осененные деревьями, которые несколько 
предохраняют их от испарения. В этих лужах, из которых иные тянутся на целую версту и 
больше, а другие имеют поверхность всего в несколько квадр. метров, толпятся, в соседстве 
слишком близком для их удобств или безопасности, все речные животные—рыбы, черепахи, 
крокодилы и даже бегемоты; дикие звери приходят на водопой к этим прудам, буквально 
кишащим жизнью, и каждая пальма, каждый куст на берегу служит убежищем целой коло-
нии пернатых. В большей части рек равнины, вода, приносимая дождливым временем года, 
спускается медленно в канале: предшествуемая воздушным током, который сообщает листве 
растущих на берегу деревьев веселый шелест, она движется с легким шумом, напоминаю-
щим шуршание  материи.  Первая  водная  площадь  представляет  лишь  массу  желтоватой 
пены, содержащей различные обломки; за этой смесью воды и грязи следует вторая волна, в 
которой можно уже признать речную струю; затем появляется нормальный поток, к которо-
му и бросаются животные, чтобы утолить жажду2. Но могучая водная масса Атбары несется 
стремительно, словно снежная лавина. Когда река снова наполняет свое русло, она наполня-
ет его не медленным и постепенным приливом воды: напротив, разлив появляется внезапно. 
Если путешественнику в это время случится заснуть на песчаном ложе, он вдруг просыпает-
ся, разбуженный сотрясением почвы и шумом, похожим на раскаты быстро приближающа-
гося грома: «Эль-бахр! эль-бахр!» (река! река!) вскрикивают арабы, и едва путники успеют 
взбежать на высокий берег, как уже налетает грозный поток, гонящий перед собой волны 
грязи,  увлекающий на своих первых пенящихся валах множество камышей, бамбуков и 
всякого рода обломков, оторванных от берегов. Скоро река является во всем объеме, разли-
ваясь на полверсты в ширину, достигая от 5 до 6 метров глубины, и тихо катит свои воды, 
как будто течение её никогда не прерывалось. Так же, как Голубой Нил, Атбара, называе-
мая арабами Бахр-эль-Асвад или «Черной рекой», прибавляет свой поток к потоку Большо-
го Нила, и, спускаясь вместе с ним с водопада на водопад, приносит берегам нижней реки те 
тинистые воды, которые обновляют плодородие почвы3.

Ниже соединения двух Нилов, на север от Хартума, река не имеет более видимых прито-
ков в сухое время года, так как нижнее русло Атбары совершенно пересыхает, но, вероятно, 
она получает воду в виде ключей, бьющих со дна ложа, ибо испарение, боковые просачива-
ния и расход жидкости на орошение прибрежных равнин уменьшают объем речной воды 
только на одну седьмую по Ломбардини, на одну пятую по Готбергу, на всем протяжении 
2.700 километров между Хартумом и Каиром. Река медленно уменьшается в огромной дуге, 
которую она описывает через Нубию; но на взгляд путешественника она кажется неизменя-
ющеюся в объеме на этом длинном пространстве, проходимом ею по земной окружности. 

1 Beke, „Sources of the Nile“;—De Malzac;—Vayssier, etc.
2 Вeltramе, „Il Sennaar e lо Sciangallah“;—J. М. Schuve, „Erganzungsheft zu Petermann’s Mittheilungen“, 

№ 72.
3 Samuel Baker, „The Nile tributaries of Abyssinia“;—Ch. Beke, „The Sources of the Nile“.
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Катя количество воды, в четыре раза превосходящее сток Луары или в семь раз сток Сены, 
Нил содержал бы, в среднем, объем воды, достаточный, чтобы носить без затруднения суда 
от моря до центра континента, если бы речное течение не прерывалось в разных местах по-
рогами из скал и камней. Шесть естественных запруд разделяют таким образом нубийский 
Нил на семь судоходных бассейнов, но суда могут проходить из одного бассейна в другой 
только во время полноводия; в остальное же время года это возможно лишь при помощи со-
тен людей, которые тянут или сдерживают судно. Если бы запруды водопадов не задержива-
ли вод, и жидкая масса могла бы утекать свободно в сухое время года, оставалось ли бы её 
достаточно для целого года? Образовалась ли бы дельта? Существовал ли бы Египет?1

Самый южный, так называемый, «шестой» водопад (между Хартумом и устьем Атбары), 
которому предшествуют две сильные стремнины (между Таманиатом и Джебель-Мелехатом) 
и ущелье, доминируемое двумя базальтовыми колоннадами2, не заслуживал бы этого назва-
ния на северных реках, каковы, например, реки Канады или Скандинавии,—стран, где до-
лины, еще молодые, сохранили обрывистые уступы, несмотря на непрестанное размывание 
их дна бегущими потоками. Этот водопад Гарри представляет собою скорее стремнину, обра-
зуемую съужением Нила между гранитными скалами; но он достаточен для того, чтобы оста-
навливать судоходство в продолжение большей части года. Когда со временем железная до-
рога, долженствующая сделаться выходом всего бассейна Верхнего Нила, соединит с побере-
жьем Красного моря слияние Атбары и Нила, этот новый путь должен быть продолжен до 
водопада Гарри, для того, чтобы движение торгового обмена могло совершаться без переры-
ва. «Пятый» водопад, за которым следуют пороги: Герашебский, Могратский и другие, меж-
ду Бербером и Абу-Гамедом, составляет препятствие только в период мелководия; но ниже 
идут естественные запруды, более высокие. Большинство путешественников, проходящих 
через Нубию между Суданом и Египтом, предпочитают ехать сухим путем из Абу-Гамеда в 
Короско, не только по причине большого изгиба, который делает Нил в этой части своего 
течения, описывая обширный полукруг к западу, но также потому, что три ряда водопадов 
прерывают его русло. Одна из этих групп порогов, известная под названием «четвертаго» во-
допада, довольно длинна и делится на несколько уступов, как шлюз, расположенный яруса-
ми. Сначала высокая скала, остров Дульга, на котором сохранились развалины крепости, 
разделяет поток; затем другие глыбы гранита выставляют свои верхушки над водой, не пре-
пятствуя, впрочем, судоходству; за этой первой запрудой следуют острова, песчаные мели; 
далее идут другие скалы, разделяющие реку на наклонные каналы, и дефилей оканчивается, 
близ Герендида, своего рода порталом, образуемым утесами, каждый с остатками старинной 
крепости. В этом месте нет ни одного дерева, как на пятом водопаде или на третьем, лежа-
щем  ниже  Донголы  Девятой;  на  берегах  нигде  нет  пояса  зелени,  которая  бы  смягчала 
несколько суровость пейзажа: видишь только воду, камень, песок и небо. Вдали, вниз по 
течению, виднеется столовая гора Баркал.

«Третий» водопад заключает, как и другие пороги, несколько частных водопадов, ниже 
бывшего озера, усеянного большими островами, в котором широко разливаются воды реки, 
имеющей в этом месте около десяти верст от берега до берега. На первой гранитной запруде, 
называемой Ганнек, по имени одного нубийского замка на левом берегу, вода потока, разде-
ленная на тысячу пенящихся каналов, представляет довольно сильную денивелляцию: там 
черноватые скалы, состоящие из роговой обманки и полевого шпата, поднимаются на 7 или 
на 8 метров над уровнем низких вод; суда не отваживаются пускаться между брешами этой 
неравной стены, заграждающей реку; только подле восточного берега открывается более ши-
рокий канал, где могли бы разойтись две барки. При входе в водопад, несколько деревьев, 
убранных фестонами из ползучих растений, осеняют, в виде густых сводов, подводные кам-
ни, старательно избегаемые людьми, по причине обитающих там ядовитых змей. Ниже, сре-
ди реки, рассеяны другие острова, составляющие своей зеленью яркий контраст с черными, 

1 E. de Gottberg, „Des Cataractes du Nil“.
2 Samuel Baker, „The Albert Nyanze“.
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высунувшимися из воды, скалами1. Общая длина Ганнекских порогов 6.470 метров, а раз-
ность уровней между двумя крайними пунктами 5.5 метров в мелководье, 3.2 метра в период 
наводнения. Из этого видно, что падение относительно очень не велико, всего около пятна-
дцати сотых; в большей части других водопадов скат не больше этого. Ниже Ганнека, Нил 
вдруг поворачивает на восток, чтобы затем, так же внезапно, опять броситься на север, к 
Кайбарскому или Каджбарскому порогу, который во время мелководия совершенно запира-
ет  реку  своей  блестящей  массой,  словно  искусственная  плотина,  которая,  вследствие 
контраста темной скалы и серых вод, кажется поднимающеюся на большую высоту. Нужно 
подойти к самому порогу, чтобы приметить извилистые переулки, через которые пробирают-
ся пенящиеся струйки Нила и где русло так узко, что не может пройти никакая барка. Во 
время наводнения Кайбарские пороги исчезают совершенно под водой: не видно ни одного 
выступа скал, никаких стремнин и водоворотов. Река величественно катит свои воды между 
обступивших ее с обеих сторон береговых утесов.

«Второй» водопад, называемый также Уади-Хальфа, замечателен, между прочим, как ру-
беж, у которого останавливается большинство европейских и американских путешественни-
ков, совершающих «поездку по Нилу»: скала Абу-Сир, господствующая над шумящими во-
дами, и с которой открывается обширный вид к южному горизонту, вся испещрена имена-
ми, которые написали путешественники, гордые тем, что проникли так далеко по таинствен-
ной реке2. Водопад продолжается на пространстве слишком 25 километров, но он составляет 
лишь нижнюю часть целого ряда порогов, называемого Батн-эль-Хагар или «Каменное брю-
хо», общая длина которого 130 километров3.  На этом длинном протяжении река повсюду 
представляет один и тот же вид: широкое ложе усеяно скалами, по большей части округлен-
ными, как «кудрявые» камни, отшлифованные ледниками; другие разделены вертикально, 
как базальтовые колоннады, или разрезаны на неравные гребни, усаженные остроконечны-
ми шпицами и иглами. Между этими глыбами камня бегут извилистые потоки, имеющие 
каждый по маленькому каскаду; в иных местах открываются водоемы, где кружащаяся вода 
кажется навсегда запертой безвыходно; далее следуют новые пороги, новые каскады, новые 
водовороты: словом, катаракт распадается на тысячи частных водопадов. Но в период мелко-
водия едва видны эти бесчисленные струйки, теряющиеся в бесконечном лабиринте порогов. 
Архипелаг состоит из 353 островов и островков, не считая подводных камней, и все они име-
ют свое нубийское имя; более пятидесяти из них обитаемы и возделаны4. На севере, вдоль 
правого берега тянется хаос потухших вулканов, сменяющий лабиринт водопадных скал. 
Конусы с кратерами, выступы раздутых скал, бугры отвердевшего вулканического пепла, 
горки из шлаков обрисовываются в виде длинной зубчатой стены на горизонте Ливийской 
пустыни5.

«Первый» водопад, Ассуанский, не так длинен, не так однообразен и не представляет та-
кого дикого, безотрадного вида, как водопад Уади-Хальфа; но он не более предъидущего за-
служивает то название, которое нам завещано древними: это также ряд стремнин или водо-
падов, разветвляющихся до бесконечности между гранитными скалами разных форм и цве-
тов,  почти  все  без  растительности,  но  также  представляющих там  и  сям картины гран-
диозные или очаровательные беспорядочным нагромождением каменных глыб, окруженных 
пеной или живописной группировкой пальм, тамарисков или кустов, обвитых гирляндами 
лиан. Сверху остров Филе, в одно и то же время храм и сад, снизу Элефантина, остров «Цве-
тов», охраняют подходы водопада и бросают в воды Нила отблеск своей красоты; историче-
ские воспоминания, отголосок того, что говорили древние, еще более усиливают интерес, 
возбуждаемый зрелищем порогов, и, вместе с грандиозностью самого явления, делают это 

1 Frederie Cailliaud, „Voyage а Meroe, au Fleuve Blanc“, etc;—E. de Gottberg, „Des Cataractes du Nil“.
2 J. J. Ampere, „Voyage en Egypte et en Nubie“.
3 E. de Gottberg, цитированное сочинение.
4 Rifaut, „Таblеаu de l’Egypte, de la Nubie“.
5 Amelia Edwards, „A Thousand Miles up the Nile“
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зрелище одною из тех картин природы, которые неизгладимо запечатлеваются в памяти. 
Здесь «ворота» Египта; здесь, с начала писаной истории, проводят как-бы видимую границу 
между двумя мирами. Замечательно, что эта граница почти совпадает с тропической линией, 
ибо именно в этом месте, близ Ассуана, астрономы увидели в первый раз, в день летнего 
солнцестояния, гномоны, неотбрасывающие тени, и колодцы, освещенные до самого дна от-
весно падающими лучами солнца. За этой умственно проводимой линией для них начина-
лась другая, совершенно особенная область: им казалось, что в жарком поясе все должно со-
ставлять резкий контраст с явлениями умеренного пояса. И теперь еще легко увлекаются в 
этом отношении, сильно преувеличивая все местные различия между странами, простираю-
щимися по обе стороны водопада, и между населяющими их народами.

В период разлива навигация не прерывается на той части течения, которую называют во-
допадом: суда безопасно спускаются и поднимаются по реке над подводными камнями. Но 
когда воды низки, переход, при спуске или подъеме, по тысяче рукавов громадной «лестни-
цы Нептуна» может быть совершаем только с помощью шеллалов или водопадных прислуж-
ников, напоминающих волжских бурлаков, которые тащат или сдерживают судно посред-
ством канатов; около пятидесяти больших  дхахабие или ладей, нанимаемых посетителями 
Нила, переходят таким образом опасное место, и, благодаря опытности кормчих, несчастные 
случаи редки. Искусство судовщиков при спуске по водопаду состоит в том, чтобы удержи-
вать барку на центральной выпуклости, образуемой течением и поднимающейся иногда на 2 
метра, и даже более, выше уровня воды, текущей вдоль скал: с высоты этого движущагося 
холма кормчий обозревает шумный водопад. Как только ладья соскользнет вправо или влево 
с этого хребта волн, опасность начинается; если лодочники не смогут, при помощи весел или 
руля, снова привести ее в стержень течения, она неминуемо увлекается в водоворот того или 
другого края, и скалы, которые арабы сравнивают с чудовищами, «кусают» ее во время про-
хода.

При виде порогов невольно задаешь себе вопрос, принимая, конечно, во внимание поэти-
ческое преувеличение, которого не чужды древние описания: не были ли скалы этой есте-
ственной запруды выше две тысячи лет тому назад, и не образовали ли воды Нила в ту эпо-
ху настоящий водопад? В самом деле, можно допустить, с известной степенью вероятности, 
что река низвергалась в то время водопадом с высоты гранитного уступа. К востоку от поро-
гов, в пустыне, открыли старый рукав реки на уровне нескольких метров над нынешней вы-
сотой разливов. Даже путешественник, не привыкший к наблюдению природы, не может не 
заметить, что он идет по старому речному ложу, покинутому водами: он видит еще извилины 
реки между скалами, покрытыми иероглифическими надписями; там и сям встречаются вы-
сокие берега и мели, кое-где показываются речные наносы под буграми песку, нанесенными 
ветром пустыни. Летописи, разбираемые археологами на утесах, повествуют о проходе заво-
евателей, от Тутмеса и Рамзеса до генерала Дезе (Desaix), по этому старому речному руслу; 
но очень вероятно, что в первые времена египетской истории это ущелье, так давно уже вы-
сохшее, было занято рукавом Нила. Наблюдения, сделанные Лепсиусом в Семне, выше вто-
рого водопада, подтверждают эту гипотезу: заметки, вырезанныя в этом месте на камне 4.700 
лет тому назад, в царствование Аменемхи III, доказывают, что уровень разливов превышал 
тогда на несколько метров высоту наводнений в наши дни: для самого высокого разлива это 
превышение составляло 8 метров, и даже самый низкий разлив поднимался на 4 слишком 
метра выше уровня самых больших нынешних наводнений1. Точно так же на правом берегу 
Ганнекского водопада путешественник Готберг нашел слои нильского ила на высоте 31/2 

метров над поверхностью самых высоких современных разливов. Не пороги ли водопадов 
задерживали таким образом воды реки и заставляли ее бросаться в побочную долину, ныне 
высохшую, которая служит большой дорогой между Египтом и Нубией2? Выше «Каменного 
брюха» есть много пространств, которые некогда были обработаны, а теперь лежат совер-

1 Richard Lepsius, „Briefe aus Egypten, Ethiopien und der Halbinsel des Sinai“
2 J. J. Ampere;—Amelia Edwards. „A Thousand miles up the Nile“.
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шенно бесплодными пустырями, потому что воды разлива уже не доходят до них. Так же, 
как все речные долины, русло которых регулируется действием вод, долина Нила уравнива-
ет свой скат, понижаясь в Нубии и повышаясь в Нижнем Египте. Готберг объясняет пони-
жение водной плоскости в Нубии исчезновением водопадов, существовавших прежде между 
Уади-Хальфа и Ассуаном, и от которых еще остались кое-какие следы. Скалы, образовав-
шие порог в этом месте, состояли из сланцев, которые не устояли, как кристаллические под-
водные камни, против разрушительной силы потока. Гранитные массы тоже разрушаются от 
действия вод, но очень медленно. Камни, принесенные течением в углубление скалы, кру-
жатся в водовороте, вырывая мало-по-малу яму в стене, и в конце-концов образуют так на-
зываемые «котлы великанов», по большей части вертикальные, но иногда также наклонные 
или даже горизонтальные. Когда скала таким образом просверлена несколькими цилиндра-
ми, она обрушивается и канал переменяет место. Нубийцы, живущие в соседстве водопадов, 
утилизируют обломки этих «котлов», делая из них ступы для толчения зерна и другую хо-
зяйственную утварь1.

Ниже гранитного порога, с которого скользят воды первого водопада, утесы, господству-
ющие над рекой, состоят из пластов песчаника, за которыми следуют известковые массивы. 
Исторический Египет начинается у подножия этого барьера из кристаллических горных по-
род, прикрытых с двух сторон третичными слоями2. К северу от Ассуана противуположные 
утесы в начале разделены небольшим пространством, от 3 до 4 километров шириной: поля и 
деревья, стесненные между откосами и берегом, представляют с той и другой стороны лишь 
узкую ленту зелени, которая вьется у подошвы серой или желтой скалы, блистающей на 
солнце,  как золото или огонь.  Пояс возделанных земель продолжается в особенности на 
западе, вдоль берега, называемого «Ливийским», выставленного восточным лучам. Подобно 
большинству других рек северного полушария, Нил направляется преимущественно к пра-
вому берегу, и течение следует вдоль основания скал или откоса обвалов; в некоторых ме-
стах отвесный утес «аравийскаго» берега вздымается прямо над потоком. Города построены 
большей частию на левом берегу; но многие из них, покинутые далеко среди земель, прину-
ждены были перемещаться, по мере того, как нагорный берег отодвигался от них, и вновь 
отстраиваться  в  том  месте,  где  находилась  их  пристань3.  В  теснине  Сильсилё,  то-есть 
«Цепи»,—где долина, съуживающаяся до того, что расстояние между стенами противопо-
ложных берегов не более 1.200 метров, была, говорят, в самом деле, некогда запираема же-
лезной цепью,—набережные пристани прилегают к древним каменоломням, где высекали 
глыбы камня и статуи для дворцов фараонов, и где до сих пор видна еще голова сфинкса, 
вырезанная в скале. За этим ущельем горы раздвигаются немного, и река течет извилинами 
в равнине около 15 километров шириной,—первая равнина ниже водопада, где есть доста-
точно места для большого города: здесь-то и стояли некогда стовратные Фивы. Далее долина 
еще расширяется, и от горы до горы расстояние изменяется от 20 до 25 километров; но в 
этой части своего течения, так же, как и выше Фив, река напирает преимущественно на пра-
вый берег, подтачивая основание скал Аравийской цепи. На краю левого берега единствен-
ные горки—это песчаные дюны, изменяющие форму и немного передвигающиеся при каж-
дой новой буре: даже среди возделанных пространств является ливийская пустыня, которую 
можно созерцать во всей её мрачной беспредельности, поднявшись на высокие мысы запад-
ной цепи.

Верстах в шестидесяти ниже Фив, близ города Кенех, Нил описывает излучину, подходя 
в этом месте всего ближе к Аравийскому заливу: по прямой линии расстояние между рекой 
и морем всего только около сотни километров. Именно в этом направлении восточная цепь 
прерывается одним из самых глубоких поперечных ущелий, перерезывающих ее от востока 
к западу, и невольно рождается вопрос: не направлялся ли Нил, в предшествующую геоло-

1 E. de Gottberg, цитированное сочинение
2 Girard „Observations sur lа vallee d’Egypte“, tome XX.
3 S. Schweinfurth, „Petermann’s Mittheilungen“, 1865, № IV.
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гическую эпоху, через эту брешь к Красному морю? В этом ущелье, как на покатости Нила, 
так и на покатости моря, видны плоские берега, покрытые галькой и валунами, которые 
могли быть отложены только текучими водами, и вероятно, эти-то следы бывшего потока и 
породили в живом воображении арабов мысль, что легко было бы отвести Нил в его прежнее 
русло,—предполагая, что этот овраг действительно некогда принимал в себя речные воды. 
По крайней мере, если нельзя отвести течение Нила в это боковое ущелье, то не трудно будет 
построить там железную дорогу, которая сделает порт Косейр главным местом сбыта для 
произведений всего Верхнего Египта. Уже более полвека тому назад англичане выкопали 
там, на некотором расстоянии один от другого, колодцы, в видах утилизирования этой доро-
ги как пути в Индию.

Пройдя некоторое расстояние к западу, ниже Кенехской луки, Нил принимает северо-
западное, затем северное направление; но в этой части своего течения он раздвояется. От 
него отделяется ветвь, сопровождающая главный поток с западной стороны на расстоянии, 
средним числом, около двенадцати километров: это Бахр-Юзеф, или «Иосифова река», на-
званная так в память Иосифа, проданного братьями и сделавшагося главным начальником 
Египта, или, что вероятнее, в честь некоего Юзефа, министра фатимитов в двенадцатом сто-
летии1. Но эта ветвь Нила, кажется, не была вырыта рукой человека, хотя она много раз 
была задерживаема плотиной, отклоняема в сторону, отводима в боковые рвы, как все теку-
чия воды этой долины: еще недавно отвод воды из неё был перемещен, и канал, окрещенный 
именем Ибрагимие, был отведен на возвышенности правого берега, чтобы легче можно было 
регулировать истечение вод разлива. В той части своего течения, где он не регулирован, 
Бахр-Юзеф, левый берег которого окаймлен дюнами, нанесенными ветром пустыни, являет-
ся такой же извилистой рекой, как и Нил, имеющей, подобно ему, свои острова и песчаные 
мели, свои нагорные берега, подтачиваемые водами, свою сеть побочных потоков и ложных 
рек. Средняя ширина его около 100 метров, но по количеству катимой воды он представляет 
лишь весьма незначительную часть Нила. Притоки главной реки, пересекая промежуточную 
равнину, питают местами Иосифову реку, пополняя таким образом убыль, происходящую от 
испарения. Это явление двух параллельных потоков, бегущих в одной и той же долине,—
главного, несущего почти всю жидкую массу, и побочного, сравнительно незначительного, 
извивающагося в старом речном русле,—можно наблюдать почти во всех долинах, гидрогра-
фический порядок которых еще не был совершенно изменен сооружением плотин и дренаж-
ными работами. Даже многие реки, обведенные по берегам земляными насыпями, также 
имеют, подобно Нилу, свои Бахр-Юзефы: такова, например, во Франции Луара, которую со-
провождает Сисса, медленно текущие воды, вышедшие из Шера, Индры и Вьенны, затем 
река Отион и выходящие из неё ручьи.

Приблизительно в 500 километрах от места разветвления, Бахр-Юзеф проникает в боко-
вую долину, где он делится, в свою очередь, на два потока. Восточная ветвь, составляющая 
продолжение собственно реки, идет на северо-восток через скалистую брешь, открывающу-
юся при основании Ливийской цепи, и соединяется с Нилом выше дельты; но после разлива 
вода нижней реки течет обратно с севера на юг в этом канале, гонимая наводнением Нила. 
Западная ветвь круто поворачивает к северо-западу и вступает в каменистое ущелье,  но 
течение её регулируется при самом входе в дефилей мостом о трех арках, построенным в 
тринадцатом веке и снабженным затворами, при помощи которых можно пропускать воду 
или отбрасывать ее назад в долину Нила. За этой запрудой канал извивается в ущелье, пере-
резывающем Ливийскую цепь на протяжении около десяти верст, и затем вдруг выходит в 
долину в форме амфитеатра, имеющую около 180 километров в окружности: это—Файюм. 
Воды канала, разветвляясь на ручьи и ручейки, окаймленные ивами и тамарисками, пред-
ставляют вид системы жил и жилок в живом организме; на карте Файюм походит на рису-
нок из анатомии. В целом все пространство, окруженное кольцом гор, образует котловину с 
очень мало наклоненными скатами, но представляющую, тем не менее, чувствительную от-

1 Ernest Desjardins, рукописные заметки.
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логость на всей своей окружности, на юге, на западе, на севере. В низкой части почва Фай-
юма лежит, по разным измерениям, от 29 до 35 метров ниже уровня Средиземного моря. В 
том месте, где впадает канал, отведенный из Бахр-Юзефа, воды увлекаются силой тяжести 

на всей окружности Файюма и дают его  полям плодородие,  не  уступающее плодородию 
нильской долины. Излишняя влага образует на юге небольшое озеро Гараа, то-есть «Впади-
на», вода которого так же пресна, как вода питающих его каналов, а в прежнее время она 
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проникала далеко в Уади-Рейан. На западе водостоки кругообразной равнины собираются в 
одно большое озеро, имеющее, от юго-запада к северо-востоку, около 50 километров в дли-
ну. Этот резервуар, называемый Биркет-эль-Керун, содержит чуть солоноватую воду, когда 
он занимает всю западную котловину долины, и животные охотно ходят туда на водопой1; но 
когда испарение сильно уменьшит объем жидкой массы, она делается соленой, и берега её 
покрываются кристаллическим налетом, похожим на снег; тинистые пространства дна, при-
крытые тонким слоем соли, как себхи в Алжире, образуют в некоторых местах предатель-
ские топи, где люди и скот не могут ходить, не подвергаясь опасности увязнуть в болоте2. 
Прежде полагали, что узкая поперечная долина, открывающаяся на севере в стенах Файюм-
ской долины, уносит избыток вод в котловину Бахр-Белама,  то-есть «река или море без 
воды»; но исследования геологов не подтвердили этой гипотезы. Во множественном числе 
название этих долин—ибо есть несколько отдельных бассейнов—Бехар-бела-ма или «Без-
водные озера». Там нигде не нашли слоев нильского ила, которые должны бы были суще-
ствовать, если бы река когда-нибудь проходила в этом месте; предполагаемые линии уровня, 
открытые путешественниками, оказались слоями гравия, а корабельные мачты и реи, о ко-
торых рассказывают арабы, не что иное, как окаменелые стволы дерев, какие встречаются в 
разных частях пустыни. Некоторые котловины «Безводных озер» имеют несколько миль в 
длину3.

Файюм, Арсиноитида древних, есть одна из местностей, где производились замечатель-
нейшие гидравлические работы египетских инженеров. До вмешательства труда человека 
вся обширная котловина, в которую тогда свободно изливались воды Иосифовой реки, была 
внутренним морем: предание единогласно в этом отношении, и при том непрерывный при-
лив нильских вод в замкнутую низменность Файюма должен был иметь результатом напол-
нение впадины до уровня, достаточного для того, чтобы убыль через испарение вознагра-
ждалась водой, приносимой рекой. Самое имя Файюм или, вернее, Пиом, Файом, на древне-
египетском языке означало, говорят, «затопленную землю»; по-арабски слово Файюм имеет 
смысл очень подходящий к свойству местности: оно значит «производитель колосьев»4. С тех 
пор, как западная ветвь Бахр-Юзефа была запружена при входе её в ущелье, это море, теряя 
мало-по-малу часть своей жидкой массы, уменьшилось до того, что превратилось, наконец, в 
простое болото полукруглой формы; оно высохло бы совершенно, если бы открываемые, по 
мере надобности, затворы запруды не пропускали в Файюм воды, необходимые для ороше-
ния земель, образовавшихся из высохшего дна. Это было уже немаловажное дело приобре-
сти для земледелия обширное пространство, где насчитывали, говорят, до ста пятидесяти де-
ревень. Но по гипотезе весьма вероятной, основанной на внимательном изучении страны—
гипотезе, состоятельность которой старался доказать инженер Линан-де-Бельфон5,—самая 
высокая часть земель, отвоеванных у внутреннего моря, была утилизирована для создания 
знаменитого Меридова озера, которое считалось одним из чудес света, и на которое и теперь 
еще, спустя многие века после его исчезновения, должно смотреть как на одно из удивитель-
нейших произведений человеческого искусства. Что придает гипотезе Линана наибольшую 
вероятность—это то, что еще в наши дни в этой египетской земле, где предания так крепко 
держатся, водохранилища, служащие для собрания излишка разливов, который затем, в су-
хое время, идет на орошение жаждущих влаги полей, устраиваются точно таким же образом, 
как был устроен Меридов резервуар, судя по виду местности. В восточной части Файюма 
сохранились остатки плотин, имеющие в некоторых местах 9 метров высоты и 60 метров в 
основании: это были, без сомнения, внешния земляные насыпи громадного бассейна, в кото-
рый изливались, во время разлива, воды Иосифовой реки, по объему равные приблизитель-

1 Martin, „Description de l’Egypte“, tome XVI.
2 Paul Lucas, „Troisieme Voyage“;—Jomard, „Description de l’Egypte“, tome VI.
3 Olivier, „Voyage dans l’Empire Ottomann“;—Ascherson, „Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft in 

Hamburg“, 1876-77:—Gerhard Rohlfs, „Petermann’s Mittheilungen“, 1879, I
4 H. Duveyrier, рукописные заметки.
5 Memoire sur le lac Moeris“;—„Memoires sur les principaux travaux publics executes en Egypte“.
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но от двадцать четвертой до двадцать восьмой части Нила. Пирамиды, стоявшие по углам 
этой запруды, и остатки которых отысканы путешественниками, повествовали о славе фара-
она Аменемхи III, в царствование которого, за сорок семь веков до прорытия Суэзского ка-
нала, был устроен великолепный резервуар Мерида. Геродот, видевший, может-быть, этот 
бассейн, но не измерявший его, дает ему огромную окружность, гораздо большую, чем ок-
ружность всего Файюма; с другой стороны, многие древние географы приписывают ему раз-
меры, меньшие его настоящей величины. По Линану, он занимал площадь около 300 квадр. 
километров в восточной части Файюма, и замкнутая в нем жидкая масса должна была до-
стигать, к концу наводнения, громадной цифры 2.915 миллионов кубич. метров. Незначи-
тельная часть этой воды могла служить для орошения западного Файюма; но почти весь из-
быток, взятый у Нила в период его полноводия, возвращался принильским равнинам в пе-
риод засухи: этот запас воды был достаточен для орошения 180.000 гектаров. Между нынеш-
ними искусственными водохранилищами нет ни одного, которое могло бы сравниться разме-
рами с этим исполинским резервуаром наших цивилизаторов египтян; нет ни одного, кото-
рое было бы так разумно устроено, как Меридово озеро, вне главной долины, подвергаю-
щейся непосредственному действию потоков и вод разлива. Задерживательные бассейны, со-
оружаемые инженерами, это не что иное, как искусственные озера, в которые устремляется 
вся масса речных вод, и откуда выливается излишек, чтобы направиться в нижнее русло; 
река же, с её водоворотами, подтачивая и размывая сдерживающие ее преграды, непрерывно 
и неустанно трудится над разрушением своего резервуара, и мы знаем из тысячи примеров, 
что она часто достигает своей цели. «Резервуар, перейденный рекой, есть резервуар разру-
шенный», говорит один современный гидравлик. В настоящее время трудно было бы попра-
вить бассейн Меридова озера, ибо, по причине возвышения аллювиальных земель при входе 
в Файюм, инженерам пришлось бы поднять на несколько метров гребень плотин1.

Бахр-Юзеф продолжается, под разными именами, до самой дельты, но в нижней своей 
части он уже несет весьма незначительное количество воды: одно русло, русло Большого 
Нила, собрало в себе почти все речные воды; поток соединяется в один ствол прежде, чем 
разделиться на тысячу каналов в равнинах Нижнего Египта. Хотя уменьшенный в объеме, 
Нил представляет и здесь такой же вид, как в Нубии, или еще выше, в месте слияния при 
Хартуме; замедление течения, имеющее следствием расширение речного ложа, делает то, что 
Нил даже кажется более могучей рекой в своих низовьях. Воды его текут медленно и пра-
вильно между высокими берегами, отражая в своей поверхности деревья, селения или груп-
пы хижин из серой глины, несколько белых зданий. Ничего резкого, поражающего в необъ-
ятном пейзаже; извилины реки развертываются длинными кривыми, около 5 километров 
средним числом, и на подвижной скатерти вод, простирающейся от одного горизонта до дру-
гого, отражается изображение неба, всегда чистого, с оттенками, нечувствительно переходя-
щими один в другой, без резких противоположностей; только насколько барок, дхахабие или 
«позолоченныя», все одинаковой формы и с одинаковыми парусами, нарушают однообразие 
картины. С каждой стороны узкой равнины, горные склоны, овраги, террасы продолжаются 
одни за другими, нисколько не меняя своего вида; в этой стране с такими простыми линия-
ми почти не удивляешься, увидя правильные массы пирамид, расставленные на краю запад-
ного плоскогорья,—утром розовые, подернутые дымкой, конусы, точно горящие факелы при 
блеске дня, вечером темные треугольники, выделяющиеся на пылающем небе.

Ниже Каира, два ряда высот, между которыми течет Нил, как во рве, раздвигаются, по-
нижаясь, и река разделяет свои воды на расходящиеся ветви, чтобы излиться в Средиземное 
море.  Известно,  что треугольная форма аллювиальной равнины, которую Нил «подарил» 
Египту,  как выразился Геродот,  подала повод дать имя дельты всей области устьев этой 
реки, и, по аналогии, также всем странам такого же образования, каковы бы, впрочем, ни 
были неправильности их контура; но, несмотря на все перемены, происшедшие в местной 
географии в последние двадцать пять столетий, египетская дельта осталась образцом изяще-

1 Duponchel, „Theorie des alluvions artificielles“.
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ства по ритму её расходящихся ветвей и вырезкам её берегов.
В первые времена истории вершина дельты была южнее, чем теперь. Две тысячи лет 

тому назад место разветвления находилось в 7 километрах ниже нынешнего пригорода Бу-
лак; но так как промежуточная стрелка не была защищена плотинами, то течение неустанно 
подтачивало и размывало ее, из года в год, из века в век, и заставляло отступать к низовью: 
вся дельта в целом передвигается с юга на север по мере отложения речных наносов за чер-
той устьев и по мере возвышения дна русла. В настоящее время место разветвления или 
вершина дельты, называемая Батн-эль-Бакара, или «Брюхо коровы», находится в 21 кило-
метре от Каира, считая по извилинам реки, усеянной островами; перемещение, следователь-
но, составляло около 7 метров в год. Во всей остальной дельте произошли подобные же пере-
мены: излучины врезывались то вправо, то влево в неплотную, легкоподвижную почву реч-
ных наносов; простые рвы превратились в широкия русла, тогда как в других местах могу-
чия реки высохли: каждый клочок земли был поочередно захватываем и покидаем потока-
ми. Под влиянием мистических идей о значении чисел, писатели древнего мира единогласно 
насчитывали семь главных ветвей в дельте; другие рукава реки были в их глазах не более, 
как «ложные устья»: меньшее обилие вод, часто останавливаемых баром при входе в Среди-
земное море, позволяло смотреть на эти второстепенные рукава как на маловажные побоч-
ные потоки. Впрочем, постоянные работы по расчистке русл, устройству плотин и канализа-
ции поддерживали в периоды мира нормальное направление рек, необходимое для хорошего 
содержания полей. Невозможно было бы начертать на карте течение семи древних ветвей 
дельты, так как, предоставленные самим себе, они снова начали блуждать по равнине, меняя 
место при каждом новом разливе: но географы приблизительно согласны между собой отно-
сительно общего направления этих нильских рек, и тот или другой покинутый канал, куда 
река возвращается лишь во время наводнений, та или другая впадина в дне лагун морского 
прибрежья могут быть рассматриваемы как следы старых русл. Изыскания, сделанные в об-
ласти дельты учеными, состоявшими при египетской экспедиции Наполеона I, пролили свет 
на многие сомнительные пункты гидрологии Нила во времена Геродота и Страбона1.

В наши дни считают всего только две главные ветви, указываемые, впрочем, на выпук-
лой дуге побережья двумя плоскими мысами, которые образовались из аллювиальных кос, 
далеко выдвинувшихся в море. Эти две ветви суть: река Рашид или Розетская, отожествляе-
мая с Больбитиной древних, и река Дамиетская, носившая некогда название Фатнетийской 
и Буколийской. Первая ветвь, т.е. Розетская, которая на 23 километра короче второй и, сле-
довательно, немного ниже уровнем от 80 центиметров до 1,20 метра, уносит наибольшее ко-
личество воды; Дамиетская ветвь, вместе с промежуточным каналом райя Менуфие, прохо-
дящим через запруду, уносит только четыре девятых нильского потока. Несмотря на то, Да-
миетским рукавом гораздо больше пользуются для орошения, по причине большего возвы-
шения его уровня.

Количество протекающей в Ниле воды, на запруде во время мелководия 1873 года, по 
Али-паше Мубареку:

Розетская ветвь—181 куб. метр.; Дамиетская—245 куб. метр.; райя Менуфие—19,4 куб. 
метр. Вместе—445,9 куб. метр. Среднее количество за год—4.750 куб. метр.

Как два радиуса круга, две главные ветви Нила изливаются в море, одна на северо-запа-
де, другая на северо-востоке, выдвигая свои устья километров на двенадцать за черту мор-
ского берега. Но та и другая, так же, как все реки, впадающие в Средиземное море, на поло-
вину заперты при входе барами из илу и песку, через которые не могут переходить большие 
суда. Западный рукав, Розетский, имеет два прохода, глубиной один в 2, другой—2,20 метра; 
Дамиетский рукав, менее открытый, имеет только 1,60 метра глубины в устье. Высота этих 
порогов, зависящая от действия морских вод, поднимающих песок на продолжении побере-
жья, очень мало изменяется от большего или меньшего обилия речных вод. В эпоху больше-
го разлива. когда устья реки изливают в море жидкую массу около 13.400 куб. метров в се-

1 Barois, рукописные заметки.
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кунду, бар лежит всего только на один или два дециметра глубже, чем в мелководье, когда 
количество несомой воды падает до 330 куб. метров. Но если глубина остается почти одина-
ковой, то местоположение бара, указывающее точку равновесия между двумя сталкивающи-
мися водными массами, изменяется на несколько километров. В период разлива течение 
Нила ощутительно в море верст на пять от берега, и иногда достаточно для того, чтобы чув-
ствительно разбивать силу волн. Суда могут находить там безопасное убежище, как в рейде1.

Фронт дельты постепенно выдвигается в море, но гораздо медленнее, чем можно было бы 
ожидать, судя по обилию нильских вод и значительному содержанию в них твердых земли-
стых частиц. Из сравнения всех заметок, найденных в древних и средневековых письмен-
ных памятниках,  геолог Эли-де-Бомон определил в 4 метра среднее годовое приращение 
египетского побережья, но, вероятно, эта цифра, относительно незначительная, если срав-
нить ее с  размером поступательного движения других меньших дельт,  например,  дельты 
Роны или По, сама по себе еще слишком высока. Первая морская карта Розетского рукава, 
снятая в  1687 году инженером Разо (Razaud),  дает  первый элемент для положительных 
сравнений. Две последующие карты, вполне сравнимые между собой—карта, составленная 
моряками французской экспедиции, в конце прошлого столетия, и карта, начертанная Ла-
руссом в 1860 году, во время предварительных работ по прорытию Суэзского канала—пока-
зывают для Розетского устья годовое наращение в 40 метров, а для Дамиетского в 11,60 мет-
ров в тот же промежуток времени. Но это перемены местные, и когда речные устья переме-
щаются, постепенно отложенные ими аллювиальные полуострова скоро смываются волнами, 
и песок, из которого они состояли, разносится вдоль побережья; во многих местах констати-
рованы эти разрушительные возвраты моря. Береговое течение, очень заметное, идет вдоль 
египетского берега, направляясь от запада к востоку, от Александрии к Порт-Саиду, но об-
разуя там и сям малые местные возвратные течения, как водоворот, происходящий между 
Розетским устьем и Абукирским мысом. Непрестанное усилие берегового течения направле-
но к тому, чтобы срезать мысы и засыпать заливы, восстановляя красивую параболическую 
кривую берега: повсюду, где это течение встречает препятствие, оказывающее сопротивле-
ние,  оно соединяет его с твердой землей песчаным берегом в форме полукруга.  Так оно 
скопляет пески против западного жете Порт-Саида, чтобы засыпать вход в него; но эти нано-
сы не настолько значительны, чтобы поставить в опасность бассейны нового порта, и чело-
век легко может справиться с ними при помощи землечерпательных машин. В целом нельзя 
считать больше 2 с половиной метров ежегодное приращение дельты со стороны моря, так 
что, следовательно, выигрыш материка не превышает 6 километров со времен Геродота.

Может-быть,  когда-нибудь  существовало  даже  равновесие  между  наносами  реки  на 
внешний берег и размывающим действием вод, ибо геологический вид морского берега пред-
ставляет вид бывшего берегового кордона или вала, составлявшего продолжение небольшой 
Александрийской известняковой цепи, которая теперь оканчивается на Абукирском мысе. В 
неглубоких водах волны пользуются таким образом каменистыми точками, островами или 
мысами, чтобы опереть на них свои песчаные насыпи, которые отделяют от моря бухты не-
правильной формы и постепенно превращают их в береговые озера или лагуны. Прежде чем 
приступить к работе завоевания дна Средиземного моря, Нил должен был засыпать пруды, 
отделяемые от моря песчаной косой, и это дело осушения прибрежных водных площадей 
еще не окончено. Впрочем, некоторые признаки позволяют думать, что труд засыпки лагун 
замедляется общим оседанием страны, подобно тому, какое констатировано во многих аллю-
виальных странах: в Голландии, на берегах Северной Германии, при устьях По, на берегах 
заливообразного устья реки Амазонской. Так, искусственные гроты, вырытые некогда близ 
Александрии на некоторой высоте над морем, теперь находятся под водой: это могильные 
склепы, известные под именем «Клеопатриных купален»2. Общее понижение уровня почвы, 
если оно действительно существует,  объясняет также образование новых лагун,  которые, 

1 Larousse, „Annales hydrographiques“, 2 semestre 1871.
2 Lyell, „Antiquity of Man“.
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пробыв долгое время высохшими, снова открывают свои протоки или богазы, чтобы напол-
нить частию свои старые русла.

Как бы то ни было, озерные бассейны дельты содержат уже незначительное количество 
воды, и дело засыпки их легко могло бы быть приведено к успешному концу. Уже восточная 
оконечность  озера  Мензалех,  отделенная  от  области  Нила  насыпями  Суэзского  канала, 
превращена в твердую землю, одновременно с засыпкой старого русла пелузийской ветви. 
Само озеро Мензалех уменьшилось со времени исследования Андреосси, в конце прошлого 
столетия, и теперь там уже не находят глубины 5 метров, какую он показал на своей карте в 
соседстве богазов или протоков. В наши дни средняя глубина этого бассейна не превышает 
одного метра, но занимаемое им пространство достигает 1.200 квадр. километров во время 
разливов Нила; тогда он принимает в себя временные каналы и реки, которые отлагают со-
держащиеся в них землистые частицы по ту и другую сторону своего течения, и сообщается 
с морем двумя протоками, куда заходят морские свиньи. В период мелководия песчаные 
мели и островки выступают на поверхность в таком множестве, что судоходство делается не-
возможным в значительной части пруда, но и пешеходы не могут пускаться безопасно через 
эту водную площадь, по причине болотистых рвов, разделяющих выступившие из-под воды 
земли.

Озеро Бурлис, лежащее к востоку от Розетской ветви, в северной части дельты, почти так 
же обширно, как и Мензалех, и, подобно последнему, увеличивается или уменьшается с из-
менением высоты речных вод, являясь попеременно то пресноводным бассейном, когда оно 
сообщается с Нилом, то резервуаром, наполненным солоноватым остатком, когда поверх-
ностный слой жидкой массы испарится. С морем оно сообщается только одним постоянным 
проливом. Озера Эдку и Абукирское почти не заслуживают этого имени и должны быть ско-
рее названы прудами. Что касается лагуны Мариут (Мареотида древних), то она имеет по 
меньшей мере около сотни верст в окружности, и некоторые из её берегов на западе и на юге 
круто обрываются в бассейн, что придает ему вид настоящего озера. Однако, Мариут был со-
вершенно высохшим в 1799 году, когда англичане прорвали, на юге от Александрии, плоти-
ну, отделявшую его от моря; но, снова наполнившись водой, он опять стал уменьшаться в 
объеме с тех пор, как брешь была заделана. Потому ли, что древние египтяне тоже осушали 
это озеро, совершенно разобщая его с морем, или потому, что общий уровень материка был 
тогда выше, но не подлежит сомнению, что котловина Мареотиды была сухой вся или ча-
стию в продолжение известного периода древней эры, ибо там нашли остатки храмов и ста-
туй.

Если захваты нильских наносов на море и на озерах дельты трудно вычислить, то то же 
самое можно сказать о постепенном возвышении прибрежных земель Нила во всей области, 
орошаемой разливами, тем более, что нужно бы было в то же время принимать в рассчет 
песчаные частицы, приносимые ветром и смешивающиеся с наносами1. На основании срав-
нительных наблюдений, сделанных во время исследования Египта, Жирар пришел к тому 
выводу, что аллювиальные слои, отлагаемые ежегодно Нилом, производят среднее повыше-
ние уровня почвы на 126 миллиметров в столетие: следовательно, в продолжение последних 
пяти тысяч лет, то-есть с той эпохи, когда египтяне предпринимали уже самые обширные 
работы по канализации, уровень нильских равнин должен бы был повыситься слишком на 6 
метров2, хотя дельта за этот промежуток времени очень мало выдвинулась в море. Правда, 
большинство памятников, построенных в соседстве реки, теперь зарыты в землю до некото-
рой высоты: каменные плиты, которыми вымощены большие аллеи сфинксов перед Карна-
ком, скрыты под отложениями Нила; точно также у колоссальных статуй Мемнона, стоящих 
верстах в двух от реки, почти весь пьедестал закопан в толщине аллювия, так что нужно 
было в самой почве искать греческую надпись, которая, без сомнения, была вырезана на вы-
соте роста человека. Но это еще не доказательства возвышения почвы, потому что тяжелые 

1 Н. Duveyrier, рукописные заметки.
2 „Description de l’Egypte“, tome VI.
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массы зданий и особенно громадные глыбы камня, как колоссы Мемнона, должны постепен-
но оседать, углубляться в аллювиальную почву прибрежных равнин Нила: зала с колоннами 
в  Фивах,  которая,  очевидно,  была построена выше уровня разливов,  теперь затопляется 
каждый год, и в ней прогуливаются на лодке1. То же самое мы видим в других местах: так, 
эрратические камни Швейцарии и колоннады римских храмов все глубже входят в рыхлую 
землю, которая их поддерживает.  Нилометр,  открытый Жираром на острове Элефантине, 
есть, может быть, один из тех памятников, фундамент которых осел: из того, что уровень 
разливов в наши дни превышает 2 с половиной метра древние измерения, нельзя еще за-
ключить, что высота речного ложа и берегов настолько же увеличилась. Это явление было 
бы в явном противоречии с фактом осушки старой долины к востоку от Ассуана, ныне поки-
нутой течением.

Ежегодный разлив Нила, возрождающий всю природу и наступление которого древние 
египтяне праздновали, как воскресение бога, есть явление очень правильное в отношении 
времени появления, представляющее лишь весьма незначительные уклонения в своем пери-
одическом чередовании; возврат вод разлива древние сравнивали с возвратом небесных све-
тил. Как было прибрежным народам не боготворить эту благодетельную реку, «творца пше-
ницы, производителя ячменя», реку, без которой «боги упали бы ниц и погибли бы люди»? 
«Привет тебе, Нил, дающий жизнь Египту!»—так прославляли его некогда египетские жре-
цы2. С порядком его течения все сообразовалось, да и теперь еще сообразуется: сельские и 
городские работы, религиозные и гражданские праздники; но в наши дни легче пригото-
виться к пришествию могучего потока, возвещаемому из Хартума за тридцать или сорок 
дней наперед.  Почти всегда 10 июня река начинает рости, катя «зеленыя» и нездоровые 
воды, происходящие из больших болот Верхнего Нила; но в начале повышение уровня идет 
почти незаметно. Около половины июля разлив быстро увеличивается, вследствие внезапно-
го притока «красных» вод, приносимых потоками Ефиопии; часто кривая, графически изоб-
ражающая ход наводнения, представляет маленький «рог» или изгиб, образуемый пониже-
нием и следующим затем новым повышением уровня:—это явление происходят от несовпа-
дения разливов между Голубым Нилом и Атбарой. К концу августа Нил бывает уже почти в 
полноводье; однако, наводнение и после того еще понемногу увеличивается до 7 октября,—
средний день, когда воды достигают своей кульминационной точки. С этого момента начина-
ется спад вод, происходящий постепенно, почти без всяких второстепенных изгибов в его 
нормальной кривой и продолжающийся до того времени, когда опять наступает повышение 
уровня. В продолжение трех месяцев высокого стояния вод жидкая масса, катимая Нилом в 
море, представляет три четверти общего годового количества, именно 90 миллиардов кубич. 
метров из 120 миллиардов3. Само собой разумеется, высота наводнения уменьшается от вер-
ховья к низовью. Перед Ассуаном она составляет 16 или 17 метров; в Каире горизонт воды 
на 10 метров ниже; во время большого разлива 1880 года высота достигала 7,961 метра, то-
гда как в 1799-м, который был годом низких вод, она не превышала 6,857 метров. Опираясь 
на некоторые древние тексты, между прочим, на одно место у Геродота, возбудившее много 
споров, утверждали, что будто высота разливов значительно изменилась с первых веков еги-
петской истории; но нет достаточных данных, чтобы с достоверностию решить этот вопрос. 
Во всяком случае, среднее возвышение вод разлива не изменилось с конца восьмого столе-
тия после Р. X., ибо точные измерения, сделанные в эту эпоху, сохранились до нашего вре-
мени, и констатировано, что они сходятся с измерениями, опубликованными учеными фран-
цузской экспедиции, и с непрерывным рядом новейших наблюдений4.  Впрочем, разливы 
бывают то больше, то меньше, колеблясь вокруг средней равновесия; иногда вода не подни-
мается довольно высоко, чтобы наполнить все каналы; в другие годы, напротив, наводнение 

1 Ernest Desjardins, рукописные заметки.
2 Maspero, „Catalogue du Musee de Boulaq“.
3 Barois, рукописные заметки.
4 Jomard, „Bulletin de lа Societe de Geographie de Paris“, april 1864.



I. РЕКА 58

бывает слишком велико, и поля не обсыхают довольно скоро, чтобы посевы могли дать хоро-
ший урожай. Нужно сказать, что вообще размер налогов, падающих на землю, изменяется 
сообразно высоте и содержанию реки; оттого публичный глашатай, возвещающий всенарод-
но уровни разлива, часто давал ложные показания, по внушению фиска, имеющего в виду 
более значительное поступление налогов. День, когда Нил поднимается вровень с берегами, 
и когда приготовляются прорвать плотины, отделяющие его от каналов внутренней канали-
зации, есть день всеобщей радости для прибрежных жителей, так как эта прибывающая вода 
представляет для них хлеб, который выростает в борозде; но вода не успела еще смочить их 
полей, как уже является сборщик податей требовать долю, и больше, чем долю, следующую 
казне. Известно, что в старину приносили на реку с большой торжественностию молодую де-
вушку и бросали ее пожирающим водам, чтобы бог послал хороший урожай; теперь в поток 
ввергают уже не живого человека, а только куклу, но до сих пор все еще поручают палачу 
приносить этот дар Нилу, напоминающий человеческие жертвоприношения минувших вре-
мен.

Два пояса аллювиальных земель, идущих вдоль Нила, пересекаются ирригационными 
каналами, которые всюду разносят плодотворную воду. Нил так же, как и все другие реки, 
текущие в аллювиальной равнине, имеет берега более высокие, чем часть равнины, удален-
ная от русла. Поперечный разрез, перпендикулярный к направлению долины, показал бы, 
что от утеса до утеса равнина имеет в целом выпуклую форму: стержень течения, в период 
разлива, занимает самую высокую часть всего промежуточного пространства между боковы-
ми холмами. От этого среднего выступа поверхность воды наклонена вправо и влево, и пока-
тость продолжается с той и другой стороны в прибрежных равнинах. Наибольшая высота 
равнины в соседстве реки объясняется тем, что на этой полосе воды разлива отлагают наи-
большую часть содержащихся в них землистых частиц: поток, разливающийся поверх высо-
ких берегов, стремится спускаться наискось, увлекаемый по двойному скату: с одной сторо-
ны—в общем направлении долины, с другой—в направлении перпендикулярном к линии 
течения. Если бы вода не встречала никакого препятствия в оросительных каналах, отведен-
ных из Нила, она тотчас же устремилась бы к низкой части прибрежных равнин, то-есть 
вдоль откосов пустыни, и превратила бы эту котловину в огромное озеро: нужно задержи-
вать  поток  разлива  в  высшей части  канала  при  помощи поперечной  плотины,  которую 
открывают только тогда, когда верхняя часть была достаточно затоплена. Затем вода пребы-
вает известное время во второй части канала, тоже ограниченной запрудой, и таким образом 
каналы, расположенные уступами, последовательно разносят плодотворную влагу во все ча-
сти равнины1. Однако, встреча течений в боковых каналах и местное отложение речных на-
носов изменили во многих местах нормальную покатость почвы; с другой стороны, пески, 
приносимые ветром с соседних высот, подняли там и сям земли равнины до одинакового 
или даже более высокого уровня, чем уровень берегов Нила. Вследствие этого, земледельцы 
принуждены изменять всю систему своих каналов. В прежния времена, когда Нил давал 
приют в своих водах пяти видам крокодила, маленький безвредный крокодил, называемый 
сук, путешествовал впереди вод; появление его всегда предшествовало наступлению разли-
ва, это был глашатай великой вести. Оттого поселяне встречали празднествами этих кроко-
дилов, радостных вестников, и даже в городах, отдаленных от Нила, им воздавали торже-
ственный культ: им воздвигали храмы, где в святилище жили эти животные, украшенные 
браслетами и подвесками и кормимые мясом жертв2. Теперь нет более крокодилов в египет-
ском Ниле. Большая ящерица, которую видали еще в начале этого столетия в каналах, пере-
резывающих Каир, не встречается уже даже в Фивах: первые крокодилы найдены были не-
давно в Омбосе, между тесниной Цепей и Ассуаном3;  в области водопадов водятся также 

1 Girard, „Description de l’Egypte“, tome XX.
2 Geoffroy Saint Hilaire, „Revue Encyclopedique“, tome XXXVIII, mai 1828.
3 Ernest Desjardins, рукописные заметки;—Prokesch-Osten, „Nilfahrt“.
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электрические рыбы1. Бегемоты, или «нильские лошади», удалились еще выше по реке, к 
слиянию Атбары.

Когда уровень начинает понижаться в русле Нила, жидкая масса, наполняющая верх-
нюю часть каналов, тотчас ушла бы в реку, если бы не запирали вход рва: этим способом 
земледельцы запасают себе на весну и лето воду, необходимую для орошения полей и садов. 
Когда река идет на убыль, уровень наводнения поддерживается в прибрежных равнинах на 
5 или 6 метров выше уровня течения в речном ложе. Кроме того, земледельцы пользуются 
водами Нила, которые просачиваются по бокам в почву на расстоянии нескольких километ-
ров от берегов, но просачиваются так медленно, что действие разливов делается там замет-
ным только спустя несколько недель или месяцев после нормального периода наводнения: в 
100 метрах от реки нужно ждать от восьми до десяти дней прежде, чем увидишь подъем 
воды в колодцах; в расстоянии около версты она начинает подниматься только тогда, когда 
вода в реке уже спала. Следствием этого бывает то странное явление, что во время мелково-
дия Нила вода в колодцах, удаленных от берегов, достигает уровня, на 3 или 4 метра превы-
шающего уровень самой реки. Пользуясь этим, земледельцы продолжают орошение, которое 
без подземного притока было бы невозможно.

Каналы, поперечные плотины, утилизируемые как пути сообщения между деревнями, 
придают всей стране вид обширной шахматной доски возделанных земель, раздельные ли-
нии которых представляют то выступы, то впадины; живительная вода циркулирует повсю-
ду, как кровь в артериях животного. Но содержание в порядке всего этого организма требует 
величайшей заботливости,  и малейшей неисправности в этих почти совершенно плоских 
равнинах, неимеющих определенной покатости, достаточно, чтобы произвести трещины и 
завалы, чтобы превратить каналы в болота. Изнуренные неустанным трудом, обескуражен-
ные алчностию фиска, феллахи не всегда обладают свободой духа, нужной для того, чтобы 
содержать в исправном состоянии сеть каналов, которая, между тем, необходима им для пи-
тания их первобытных оросительных снарядов. В больших имениях воду поднимают при 
помощи сакие или «колес с бадьями», подобных тем, какие употребляются в Сирии, и при-
водимых в движение волами или ослами, в Нубии—верблюдами. Но большинство крестьян 
употребляют шадуфы, сосуды или кадки, которые два человека, действуя на одно плечо ры-
чага, попеременно опускают в воду и поднимают наверх. Достигнув верхней точки описыва-
емой ею дуги, кадка опоражнивается в канавку, затем снова спускается и опять поднимает-
ся. Шадуф поднимает таким образом воду на высоту 2 или 3 метров; если поля, которые 
нужно орошать, лежат на более высоком уровне, прилаживается второй снаряд, действую-
щий над первым: иногда на уступах берега видишь три этажа поставленных один над дру-
гим шадуфов.  Но эти примитивные способы берут у Нила лишь весьма незначительную 
часть воды, которая могла бы быт утилизируема для орошения. Из 120 миллиардов кубич. 
метров, катимых Нилом в продолжение года, только 5 миллиардов употребляются прибреж-
ными жителями для целей земледелия; оттого обработанные земли составляют только поло-
вину, может-быть, даже треть почвы, которую можно было бы утилизировать2. Теперь в бас-
сейне Нила живут много-много что сорок миллионов людей, а между тем эта вода-кормили-
ца могла бы производить хлеба еще для многих десятков миллионов.

Нильский ил, бурого или черноватого цвета, составляет единственное удобрение полей в 
Египте. От действия солнечной теплоты он скрепляется и может быть обделываем в кирпичи 
и в сосуды. Под ногами он делается твердым, как камень, и сжимается, образуя глубокия 
трещины. Древние песчаные и известковые грунты, смешанные у основания холмов с галь-
кой и валунами, которые были принесены наводнениями, предшествовавшими современной 
геологической эпохе, прикрыты слоем, толщиной от 10 до 12 метров3, составляющим необы-

1 Gottberg, цитированная статья.
2 Stephan, „Das heutige Egypten“;—Raoul Pictet, „Societe de Geographie de Geneve“, seance du 23 janvier 

1874.
3 Girard, цитированное сочиние.
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чайно богатую пахатную почву, которая, будучи разложена на другие равнины, была бы до-
статочна, чтобы сделать плодородным пространство, в сто раз более значительное. По хими-
ческому составу этот ил Нила, создавший Египет, отличается от ила всех европейских рек1; 
анализы его,  даваемые учеными, много разнятся,  смотря по времени отложения и месту 
происхождения, в соседстве или в некотором расстоянии от реки. Но всякий нильский ил 
содержит значительную долю углекислой извести и  магнезии,  окиси железа  и  углерода, 
происходящего из разлагающихся органических веществ; каждый миллиметр этого ила за-
ключает в себе также кремнистые палочки диатомей. Анализ египетского ила, сделанный 
Реньо:

Воды 11 частей на 100
Углерода 9 „
Окиси железа 6 „
Кремнезема 4 „
Углекислой магнезии 4 „
„ извести 10 „
Глинозема 48 „

В этой столь пресной воде Нила находятся всякого рода твердые частицы, приносимые 
из всех провинций огромного бассейна, животные остатки, окаменевшие в лужах Бахр-эль-
Азрека, болотные мхи и тростники Кира и реки Газелей. Между песками, глинами, угрюмы-
ми скалами двух пустынь пролегает узкий пояс зелени, образуемый смешанными земли-
стымп частицами, которые воды приносят с половины африканского континента.

II. Область больших озер
Бассейн озера Виктория-Нианца и бассейн Верхнего Нила до прохода реки через озеро 

Альберт-Нианца, или Мвутан-Нзиге, обнимают значительное пространство, которое можно 
исчислять в 430.000 квадр. километров, не претендуя, однако, на очень большую точность: 
пока не будут известны определенно линии раздела между покатостями, можно делать лишь 
грубые вычисления, по площадям, ограничиваемым линиями сети долгот и широт. Эта об-
ширная область, средняя высота которой слишком 1.200 метров, составляет часть континен-
тального горба: по своим водам, текущим в египетскую реку, она принадлежит к бассейну 
Средиземного моря; но она лежит гораздо ближе к берегам Атлантического океана, а южная 
её оконечность отстоит менее, чем на 400 километров от Индийского океана. По удобству со-
общения с внешним миром, берега Большего Нианца находятся в круге притяжения Занзи-
бара. Даже когда путь по Нилу открыт, и война не опустошает его берегов, европейским пу-
тешественникам, отправляющимся в эту часть Африки, все-таки выгоднее избрать путь Ин-
дийского океана и подниматься к плоскогорьям дорогами, по которым следуют арабские 
купцы.

Хотя область Нианца составляет раздельную возвышенность между склоном Средизем-
ного моря и покатостями Атлантического и Индийского океанов, она, однако, гораздо ниже 
других частей континента. Если исключить местность около истоков Тангуре, где высится 
Мфумбиро, поднимающийся, может-быть, на 3.000 метров, и далее на севере, местность, где 
тянется, параллельно меридиану, массив Гамбарагара, еще более высокий,—плоскогорье не 
представляет больших гор; выпуклости рельефа возвышаются всего только на несколько сот 
метров над окружающими равнинами: нигде природа не противопоставляет непроходимых 
препятствий исследованию страны. Между территориями верхнего нильского бассейна есть 
такия, которые по справедливости могут считаться привилегированными странами, в Афри-
ке и во всем свете, по разнообразию и живописности пейзажей, обилию вод, богатству рас-
тительности,  плодородию почвы;  таковы  именно  прибрежные  области  озера  Нианца,  на 
западе и на севере. На юге этого резервуара, в земле У-Ниамези, жители менее облагоде-

1 Oscar Fraas, „Aus dem Orient“.
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тельствованы природой: долины там чередуются с холмами и плоскогорьями; но в дождли-
вое время года они почти везде затопляются и превращаются в болота. Вследствие этого, все 
селения и все пашни расположены там по скатам высот: промежуточные долины утилизиру-
ются только, как пастбища в сухое время года; холмы состоят из гранитных масс, прикры-
тых там и сям тонким слоем чернозема, где растет мелкий кустарник. К востоку от внутрен-
него моря Африки, почва, не так обильно орошаемая, усеяна котловинами, где расстилаются 
солоноватые или соляные болота, тогда как на севере, между двумя озерами Виктория и 
Альберт-Нианца, пресноводные болота, чащи ненуфара, медленно текущие реки, с широки-
ми извилистыми руслами, занимают обширное пространство.

Хотя Нианца пересекается равноденственной линией, но значительное возвышение стра-
ны над уровнем моря, свободный проход, представляемый ею всем атмосферным течениям, а 
также древесная растительность, поддерживаемая обильными дождями, умеряют среднюю 
температуру, и здесь никогда не бывает таких чрезмерных жаров, как в Нубии, в 20 граду-
сах к северу от экватора. Правильные метеорологические наблюдения, производившиеся в 
Рубаге, главном городе земли У-Ганда, в нескольких минутах к северу от равноденственной 
линии, показывают, что климат этих стран нельзя назвать жарким. Самая высокая темпера-
тура, которую там пришлось выносить европейцам, была всего только 34,8,° Ц., а самая низ-
кая  точка,  до  которой  опускалась  ртуть  термометра,  была  10,77° Ц.:  между  этими  двумя 
крайностями средняя температура каждого месяца колеблется между 20 и 22 градусами; для 
целого года она составляет 21,4 градусов стоградусного термометра1: это температура Канто-
на, Туниса, Нового Орлеана; Каир, Багдад, Гаванна, Рио-Жанейро имеют более высокую 
среднюю температуру, не говоря уже о таких «пеклах», как Бушир, Маскат, Карачи, Бискра, 
Мурзук. Господствующие ветры в этой области—южный и юго-восточный, привлекаемые 
тепловым фокусом Сахары; когда разражается гроза, что почти всегда бывает в один и тот 
же час по полудни, то это вообще происходит вследствие встречи этих южных воздушных 
течений с другими течениями, идущими с севера и северо-запада. Ни один месяц не бывает 
без дождей; в этой области, соответствующей «западне» Атлантического океана, дождевые 
облака образуются во всякое время года; однако, июль месяц относительно сухой: самые 
обильные дожди выпадают в период с сентября до ноября; апрель представляет второй мак-
симум выпадения атмосферных осадков. Впрочем, годовой слой дождевой воды в Уганде со-
ставляет, по Вильсону, всего только 1,25 метра, что объясняется недостатком высоких гор, за-
держивающих облака во время прохода их над страной. Месяцы не отличаются один от дру-
гого увеличением или уменьшением тепла; и так как единственные замечательные явления 
солнечного года—два дождливых сезона: один весенний, другой осенний, то жители Уганды 
приняли за естественное деление времени эпоху дождей, совпадающую для них с периодом 
полевых работ: их годы, следовательно, составляют лишь половину наших; каждый год со-
стоит из шести месяцев, из которых первый называют «месяцем, когда сеют», а остальные 
пять—«месяцами, когда едят»2.

Благодаря обилию дождей, флора очень богата в плодоносных областях, окружающих 
большое озеро Нианца, почва которых состоит из растительной земли, залегающей на крас-
ной глине, смешанной с песком и имеющей не менее десятка метров толщины. В У-Ганде, 
около экваториальной линии, нигде не увидишь перерыва в поясе зелени, покрывающей 
страну: где прекращаются массивы бананов и другие культуры, обширные сады, в которых 
исчезают селения, там тотчас же начинаются леса больших дерев, несущих на своих ветвях 
целые колонии чужеядных растений и соединяющихся с  деревцами подлесья фестонами 
лиан; более пятидесяти различных видов папоротников растут в этих лесных чащах. Ручьи, 
извивающиеся на дне оврагов, текут как бы в подземных галлереях, куда проникает лишь 
слабый свет; издали присутствие их можно узнать только по пышно разросшимся деревьям, 

1 E. Ravenstein, „Appendice to Wilson and Felkin’s Uganda“;—Hann, „Petermann’s Mittheilungen“, 1878, 
p. 64; 1880, p 143.

2 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
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переплетающим свои раскидистые ветви над потоком. Но как ни прекрасна флора плоского-
рий Верхнего Нила, она, повидимому, не отличается большим разнообразием: из 750 видов, 
которые Грант привез из своего путешествия по Африке, от Занзибара до Нижнего Нила, 
только 80, самое большое сотня, были еще неизвестны ботаникам. Флора Мыса Доброй На-
дежды, флора Абиссинии, флора Нила смешиваются на этих высотах; встречаются даже не-
которые виды, свойственные Индустану1, а теперь, кроме того, привились многие европей-
ские растения, нашедшие там вполне подходящий климат2. Грант полагает, что эта область, 
особенно Карагуэ, была бы как нельзя более благоприятна для культуры чайного дерева3. 
Самое большое дерево этой страны—мпаффу; из ствола его, имеющего до 7 и 8 метров (по-
чти до 4 сажен) в окружности, течет благовонная камедь.

Подобно флоре, фауна плоских возвышенностей отличается от животного царства окру-
жающих областей лишь небольшим числом видов. Озеро населено бегемотами и крокодила-
ми, как Нил и Нигер, и птицы-рыболовы гнездятся массами в тростниках или сидят на вет-
вях дерев, растущих на берегу. В земледельческой стране, откуда присутствие человека уда-
лило почти всех диких зверей, остались, однако, в лесных чащах леопарды, которых поселя-
не очень боятся; гиены тоже бродят вокруг хижин; лисицы пугают путника своим зловещим 
тявканьем; дикия кошки и другие животные из породы африканских хорьков преследуют 
мелкую дичь; белки перепрыгивают с ветки на ветку; большие серые попугаи слетают с вер-
хушки дерев, испуская резкий крик; тогда как внизу, между цветами, порхает целый мир 
маленьких птичек и бабочек, блистающих яркими красками. Вдали от возделанных местно-
стей, именно в земле У-Суй, на границах области Карагуэ и в северной части У-Ганды, где 
лесные деревья заменены дикими пальмами и папоротники—злаками, антилопы многочис-
ленных видов, носороги, слоны, зебры рыскают по стране; буйволы населяют окраины бо-
лот, а дикие вепри скрываются в кустарнике. В лесах Плоскогорья обитают многие породы 
обезьян, между прочим, вид  colubus quereza, с пышной белой и черной шевелюрой; даже 
чимпанзе, говорят, принадлежит к фауне тех краев4. Лев очень редко встречается на плос-
ких возвышенностях экваториальной Африки; однако, его могучий голос и там раздается 
иногда, наводя страх на других животных. Страусы живут в открытых равнинах, а бесчис-
ленные семьи цесарок ютятся под кустами. Коршуны особой мелкой породы очищают стра-
ну от трупов, остающихся после казней и битв.

Некоторые  части  области  Верхнего  Нила  принадлежат  к  числу  самых  многолюдных 
стран Африки. Описания Спика и Гранта, Стэнли, Шалье-Лонга, Линана и Джесси, частные 
исчисления миссионеров сходятся между собой в этом отношении. На основании этих со-
гласных свидетельств относительно У-Ганды и многих смежных государств, можно с вероят-
ностию заключить, что население в части покатости Средиземного моря, лежащей вокруг 
озер Виктория-Нианца и Альберт-Нианца, простирается до 10 или 12 миллионов человек.

По языку и, вероятно, также по расе, племена и нации Плоскогорья примыкают к обита-
телям южной Африки: этнологическая область захватывает в этом месте часть северной по-
катости на протяжении около тысячи километров. Прибрежные жители бассейна Нианца 
принадлежат к семье банту, то-есть «людей», замечательных своими гармоническими и гиб-
кими наречиями, отличающимися необычайным богатством и пластичностью. Только к вос-
току от Нианца живут, может-быть, племена, говорящие идиомами того же происхождения, 
как диалект племени нуба, в Кордофане; во всяком случае, не подлежит сомнению, что по 
близости озера есть селения масаев и ва-квафи, язык которых не одинакового происхожде-
ния с языком банту5. Между прибрежными племенами есть такия, которые еще не были в 

1 Sneke, „Journal of the Discovery of the Source of the Nile“.
2 Wilson, „Proceedings of the R. Geographical Society“, juin 1880.
3 „А Walk across Africa“.
4 Emin-bey. „Petermann’s Mittheilungen“, 1881.
5 R. N. Cust, „The Modern Languages of Africa“.
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сношениях с европейскими путешественниками: пока их причислили к бантусам, в ожида-
нии положительных свидетельств, которые, конечно, не заставят себя долго ждать, так как 
миссионеры разных вероисповеданий начинают появляться в большом числе на берегах озе-

ра Нианца.
Часть группы племен, известных под именем ниамези (у-ниамези), поселилась в холми-

стой области, простирающейся к югу от залива Спика, самого обширного в бассейне Ниан-
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ца.  В  этой  стране,  орошаемой  рекой  Симейу  и  другими  притоками  залива,  население, 
обозначаемое в совокупности именем сукума, делится на множество маленьких народцев 
бантусского происхождения, но сильно изменившихся вследствие скрещиваний с невольни-
ками всякого происхождения и часто переменяющих место жительства,  чтобы избегнуть 
нападений разбойников или руга-руга. Большинство племен области У-Сукума, хотя соеди-
ненные в общий союз или конфедерацию, отличаются одно от другого чертами татуировки и 
способом заострения зубов; главное украшение их состоит из железной проволоки, которую 
они обвивают вокруг рук, ног, шеи и которая очень затрудняет быстрые движения; кроме 
того, мужчины и женщины привязывают себе к ногам колокольчики, чтобы сопровождать 
свою речь серебристым звоном1. Начальники племени в принципе располагают лишь весьма 
ограниченной властью; во всех важных обстоятельствах они должны спрашивать совета у 
стариков, хранителей обычая; тем не менее, налоги, взимаемые царьками и делающие их 
крупными собственниками страны, позволяют им часто действовать с полным произволом, в 
качестве безответственных деспотов. Варят ли поселяне себе пиво или помбе, король угоща-
ет себя этим пивом до тех пор, пока не напьется до-пьяна; убьют ли охотники слона, король 
получает на свою долю лучшие куски и завладевает бивнями; все шкуры львиные, леопар-
довые или зебровые принадлежат ему заранее; проезжий торговец должен показать свои то-
вары королю, который взимает проездную пошлину, какую ему заблагоразсудится назна-
чить; наконец, когда какой-нибудь несчастный сожжен на костре или пронзен копьями за 
колдовство,  все  его  наследство  достается  начальнику  племени2.  Хотя  женщины  вообще 
очень мало уважаются в стране, однако одно многолюдное селение управляется королевой3. 
Волшебники пользуются большой властью, и те из них, предсказания которых исполнились 
и которым молва приписывает какие-нибудь чудеса,  располагают безграничным могуще-
ством, присвоенным непогрешимости. Орудием волшебства у них служит рог коровы или 
антилопы, который они наполняют чудодейственным порошком и который, будучи водру-
жен в землю у входа в селение, имеет силу отгонять неприятеля. Однако, часто приходится 
прибегать в более энергическим чарам. Когда приготовляются к битве, чародей сдирает кожу 
с ребенка, затем кладет его, всего окровавленного, посреди «дороги войны», и бойцы прохо-
дят  по этому обезображенному телу,  чтобы шествовать к  победе.  Прибытие европейских 
миссионеров нанесло сильный удар могуществу чародеев, так как миссионеры тоже слывут 
«лекарями», и их лекарственные «снадобья» считаются более действительными, чем зелья 
черных знахарей. Дождемер, поставленный миссионерами близ одной станции на берегах 
Нианца, пришлось убрать по требованию туземцев, чтобы не повредить заклинаниям, кото-
рые делали местные чародеи в видах привлечения дождя.

Страна Сукума представляет некоторую важность в торговом отношении, благодаря свое-
му положению на дороге арабских купцов между У-Ниамези и У-Ганда; со времени Спика 
и Гранта многие европейцы посетили ее. Самый многолюдный округ—Урима4, при разветв-
ляющемся лимане, который Спик назвал Jordans’Nullah (река Иордан), по имени его заго-
родного дома. На левом берегу озера наиболее посещаемая пристань—деревня Кагей, где 
были спущены первые шлюпки английской конструкции:  Lady Alice Стэнли, затем  Daisy,  
Eleonor. Вид озера закрыт горами острова У-Кереве, имя которого часто дается всему вну-
треннему морю. Почти сплошь покрытый лесами, этот остров составляет отдельное государ-
ство, столица которого, Букиндо, расположена близ северной оконечности, на берегу бухточ-
ки, хорошо защищенной от ветров островками. В центре города обширный двор, обнесен-
ный забором из цельных стволов дерев, заключает внутри большую королевскую хижину, 
хижины Гинекея, житницы, сарай, где хранятся военные барабаны. Вне этой первой ограды 
находится судное место, где король, восседая на троне, украшенном звериными зубами, ког-

1 Missionnaires d’Alger, „A Tassaut des pays negres“.
2 Speke, цитированное сочинение.
3 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
4 Mackay, „Proceedings of the R. Geographical Society“, may 1884.



II. ОБЛАСТЬ БОЛЬШИХ ОЗЕР 65

тями и рогами, разбирает споры своих подданных: вдоль кривых улиц тянутся ряды хижин 
мелкого люда, каждая с садом, где садят табак, сеют хлебные растения и разные овощи, при-
возимые с морского берега арабами. Второй частокол, менее солидный, чем палисада коро-
левского дворца, окружает все селение.

К западу от реки Изанги, которая соединяется с узким фьордом, вдающимся верст на 
пятьдесят внутрь материка, страна Зинджа или У-Зинджа (Зинза, У-Зинза) окаймляет юго-
восточную часть озера Нианца. Это область мало исследованная, которую европейские путе-
шественники посетили еще только в довольно большом расстоянии от Нианца и на южном 
склоне возвышенности, отделяющей этот озерный бассейн от бассейна Танганика. Ва-Зин-
джа или жители Зинджи, так же, как сукулазы, делятся на несколько народцев, управляе-
мых начальниками племени и чародеями и живущих в постоянном страхе;  в  некоторых 
округах жители едва осмеливаются выходить из своих деревень, опасаясь, как бы вдруг не 
нагрянули разбойники племени ва-тута, о которых говорят, что это бантусы южной Африки, 
может-быть, зулусы, пришедшие с берегов озера Ниасса через бассейн Танганика, грабя и 
убивая, как стая диких зверей. Народцы племени зинджа, обитающие в области песчани-
ковых холмов, на севере страны, и которым менее угрожают вражеские набеги, состоят из 
более сильных физически и более смелых людей, чем их соплеменники, живущие в равнине. 
Горные зинджасы одеваются в юбку из дубленой бычачьей кожи, носят на шее украшения и 
амулетки и натирают себе тело прогорклым коровьим маслом. На нижней части ноги у них 
надеты расположенные один над другим медные браслеты или свернутые латунные полоски. 
Племена области У-суй самые могущественные в земле У-Зинджа.

В этих странах власть принадлежит родам хума (ва-хума), пастушеской расе, имеющей 
своих представителей на всех высоких плато, вокруг озера Нианца; по Споку и Гранту, это-
галласы, пришедшие в качестве завоевателей с гор Эфиопии. В области У-Ниамези и до 
седьмого градуса к югу от экватора живут племена того же происхождения, известные под 
именем ва-туси и не отличающиеся от хумасов ни нравами, ни языком. От своих оседлых 
соседей они отличаются более высоким ростом и более правильными чертами лица: овал 
лица у них довольно красивый, нос прямой и хорошо очерченный, губы никогда не имеют 
той толстоты, которая прежде считалась одним из характеристических признаков всех чер-
нокожих народностей. Особенно хумские женщины имеют красивый эфиопский тип, и на-
чальники других рас охотно покупают их себе в жены. Но в то время, как другие народцы 
края постепенно видоизменяют свой тип этими скрещиваниями, ва-хума сохраняют его в 
первоначальной чистоте, воздерживаясь от всякого смешения с местными жителями. Почти 
все они пастухи и живут вне селений, так что путешественникам редко случается встречать 
этих номадов. Хотя они дали королей большинству племен, населяющих Плоскогорье, тем 
не менее негры-земледельцы смотрят на них как на варваров, подобно тому, как в Средин-
ном царстве манчжуры, раса победителей, презираются китайцами, потомками побежден-
ных. Но среди всех этих населений, гордящихся своими культурами и искусствами, хумасы 
имеют по крайней мере то превосходство, что они ведут вольную и независимую жизнь: они 
не терпят никаких господ между собой; на тех, которые не съумели охранить своей свободы, 
они перестают смотреть как на принадлежащих к их нации. Спик рассказывает даже, что 
хумские женщины, захваченные в плен и обращенные в рабство, сжигаются своими соотече-
ственниками, если снова попадутся в их руки. Язык ва-хума неизвестен: говорят ли они гал-
ласским идиомом, смешанным с бантусскими словами, или бантусским диалектом, сохра-
нившим часть галласского словаря? Путешественникам еще не приводилось жить с ними 
достаточно долго, чтобы этот вопрос мог быть решен в том или другом смысле1.

Королевство  Карагуэ  занимает,  на  западе  озера  Нианца,  пространство  около  15.000 
квадр. километров, ограниченное с юга территорией У-Зинджа, с запада и с севера рекой 
Тангуре,  которую за обилие её вод называют Верхним Нилом: полоса пустынной земли, 
«мархия», пересекаемая рекой Лохугати, притоком Нианцы, отделяет Карагуэ от области У-

1 R. N. Cust, „The Modern Languages of Africa“.
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Суй. Карагуэ—одна из прекраснейших стран Центральной Африки; холмы и долины её по-
крыты богатой растительностью; в каждой долине, в каждом овраге журчат текучия воды; 
вся страна, похожая на парк, могла бы быть превращена в один обширный сад. Западная 
область королевства довольно высока; хребты плоскогорья достигают высоты 1.500, даже 
1.800 метров, и когда погода ясная, вдали, за долинами, где берут начало притоки реки Тан-
гуре,  виднеются синеватые вершины Мфумбиро и других остроконечных пиков, которые 
Спик обозначал под названием Лунных гор. На высотах земли Карагуэ ветер довольно свеж, 
так что негры с Занзибарского берега, когда им случится быть на этих высотах, воображают 
себя в соседстве с Англией,—единственная холодная страна, которую они знают по наслыш-
ке. В лощинах образовалось несколько озер; одно из них, Раверу (на высоте 1.295 метров), 
излишек вод которого изливается через короткий исток в реку Тангуре, показалось англий-
ским путешественникам Спику и Гранту столь же прекрасным, как озерный бассейн Уин-
дермир, в их отечестве, и они дали ему то же название; но хотя оно окружено со всех сторон 
живописными зеленеющими склонами, поднимающимися от четырехсот до пятисот метров 
над его поверхностью, это все-таки не альпийское озеро: в самом впалом месте глубина его 
не достигает даже 14 метров1. Другое озеро, Уриги, лежащее близ южной границы королев-
ства, можно назвать скорее большим прудом, бродячая вода которого спускается на север к 
Тангуре. По рассказам туземцев, еще в недавнюю эпоху вся эта долина была покрыта водой, 
суда могли подниматься из Нианца до озера Уриги, и маленькия горки в форме купола, рас-
сеянные по равнине, были тогда островками. Холмы эти состоят из глинистого песчаника, 
ярко-красного цвета, чередующагося с белыми плитками кварца; разложение пластов песча-
ника, господствующей горной породы всей страны, дает красную землю, очень плодород-
ную, которая сторицей возвращает земледельцу вверяемые ей семена. В северо-западной об-
ласти Карагуэ, на дне одной тенистой долины, спускающейся в Тангуре и впадающей в до-
лину этой реки близ водопадов Моронго, бьют из земли шесть горячих ключей Мтагата, тем-
пература  которых 54  градуса  по  Цельсию;  негры стекаются  к  этим источникам из  всех 
местностей Плоскогорья искать исцеления от болезней.

Население в королевстве Карагуэ довольно редкое; только некоторые округа, между про-
чим, округ столицы, недалеко от Уиндермирского озера, густо населены. Главная масса на-
ции состоит из племени ва-ниамбо, говорящего диалектом Зонгора, наречием бантусского 
языка; но у них, так же, как у их соседей, власть принадлежит хумасам, которые не позво-
ляют своим дочерям вступать в брак с неграми низшей касты. Жизнь хумасов считается свя-
щенной и неприкосновенной; смертная казнь никогда не применяется к ним ни за смерто-
убийство, ни за какую бы то ни было другую вину; совершенные ими преступления и про-
ступки наказываются только пенями. Известно, что во многих частях Африки жены началь-
ников племени систематически откармливаются до того, что они не могут даже подняться с 
места; тучность супруги считается там высшей заслугой, без сомнения, потому, что она дока-
зывает богатство личностей, которые могут так откармливать своих жен, освобождая их от 
всякого труда. Из подобных же побуждений очень многие начальники племени, в Карагуэ, 
отпускают себе длинные ногти, как аннамские мандарины, чтобы показать с гордостию, что 
им нет надобности употреблять свои руки для какого-нибудь труда, и что невольники пашут 
и собирают для них. Может быть, ни в одной африканской стране не заботятся так много, 
как в Карагуэ, о придании принцессам тех колоссальных форм, какие требуются обычаем; в 
конусообразных хижинах  начальников  племени на  поперечных перекладинах  повешены 
ряды молочных горшков; женщинам, сидящим на дерновых скамьях, стоит только протя-
нуть руку, чтобы схватить чашу питательного напитка. Что касается молодых девушек, ко-
торые еще не понимают своих обязанностей и не всегда охотно дают себя закармливать, то 
отец вынужден бывает иной раз прибегнуть к розге, чтобы образумить непослушных. Есть 
обстоятельства, когда обычай требует от этих детей еще большей жертвы—требует их жизни. 
Когда умирает король, народ строит над его телом погребальный дворец, куда ввергают пять 

1 Stanley, „Through the Dark Continent“.
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молодых девушек и пятьдесят коров, которые должны умереть голодной смертью, чтобы со-
провождать покойного властелина в его великом странствии в обитель духов.

Столица королевства Карагуэ, Варахандже, занимает великолепное местоположение. Она 
расположена на высоте слишком 1.300 метров, на луговой террасе, откуда открывается об-
ширный вид: внизу под ногами расстилается скатерть вод небольшого озера Рверу (Уиндер-
мирское), над которым господствует крутой холм, служащий местом погребения королей; 
далее виднеется долина Нила-Тангуре, обширный лес папирусов, где блестят там и сям сере-
бристые водные площади; еще далее следуют одна за другой параллельные цепи, над кото-
рыми поднимаются на крайнем горизонте три фиолетовых конуса горы Мфумбиро. Земля 
Карагуэ лежит в круге притяжения Занзибара. Недалеко от Варахандже, у южного основа-
ния промежуточного хребта, арабские купцы основали складочное место Куфро (Кафуро), 
где ткани, соль и товары европейского происхождения обмениваются на слоновую кость, 
кофе и другие произведения края. Слоны, на которых охотятся для торговцев, стали уже 
редки; но носороги еще очень многочисленны; Спик в один день убил их несколько штук на 
берегах Уиндермирского озера. Некоторые из этих огромных млекопитающих составляют 
белую или сероватую разновидность1. На западе и на севере королевства Карагуэ, большие 
животные африканской фауны еще не были потревожены в своих логовищах ни арабами, 
ни европейцами, так как до сих пор эти страны оставались вне маршрутов путешественни-
ков: защищенные горными массивами, которые в этом месте образуют как бы крепость, на-
селения края сохранили даже свою независимость, почти республиканскую.

Руанда, простирающаяся от Тангуре на запад и проникающая далеко до северной пока-
тости озера Танганика, есть, вероятно, самое могущественное государство этой еще неизсле-
дованной области2: по рассказам арабов, которые тщетно пытались водвориться там и были 
скоро изгоняемы, «потому что приводили за собой засуху и голод», в этом государстве есть 
очень большие селения, и край изобилует минералами и горячими источниками; на юге 
горы Мфумбиро, все склоны, будто бы, покрыты обширными лесами, состоящими из драго-
ценных пород дерев. На севере, земли Мпороро и У-Сагара, иначе называемые Анкори и 
Нколе, тоже слывут странами, богатыми ценными произведениями. Про этот таинственный 
край рассказывают самые странные вещи, и во всех этих рассказах главную роль играют 
злые карлики, более страшные, чем великаны: вероятно, в высоких долинах массива Мфум-
биро и гор, которые тянутся в северном направлении к горе Кибанга и Гамбарагара, живут 
малорослые люди, в роде аккасов, обитающих в лесах области Уэлле, и обонгосов, жителей 
берегов реки Огове. По словам Стэнли, угандский король посылал экспедицию против этих 
карликов, но холод, будто бы, помешал его воинам проникнуть в нагорные долины. Кажет-
ся, что власть и там принадлежит хумасам; если это так, то, значит, эти завоеватели, при-
шедшие с Востока, достигли водораздельной возвышенности между бассейном Нила и бас-
сейном Конго. Без всякого сомнения, эта страна, ныне неизвестная, получит рано или позд-
но в истории континента первостепенную важность, подобную той, какую она и теперь уже 
имеет в отношении географического рельефа; по своему климату и произведениям она мо-
жет сделаться новой Европой в самом центре Африки, под экваториальным поясом; там бу-
дет главная санитарная станция низменных областей Нила и Конго.

Королевство У-Ганда (У-Ганда значит «земля Ганда»; м'ганда—«гандский человек»; ва-
гонда—«гандские  люди»;  ки-ганда—«ганский  язык»),  наиболее  известное  из  государств 
Плоскогорья в нильском бассейне, в то же время, как кажется, и самое населенное; во вся-
ком случае оно считается у окружающих народов самым могущественным. Очертание его 
имеет форму полумесяца, развертывающагося на западе и на севере озера Нианца; оно об-
нимает Коки, У-Ду (Удду) и другие владения до устья Нила-Тангуре; на востоке же перехо-
дит даже за Нил-Кивира, присоединяя к себе мало-по-малу территорию У-Сога; кроме того 

1 Speke, цитированное сочинение.
2  J. А. Grant, „А Walk across Africa“.
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оно владеет большим архипелагом Сесси и несколькими другими островами; внутри земель 
его неопределенные границы теряются в необитаемых джунглях, и в это последнее время 
оно еще присвоило себе сюзеренитет над странами Карагуэ и У-Суй1. Можно считать все 
пространство страны Ганда в 50.000 квадр. километров; но вместе с зависимыми от неё зем-
лями она обнимает около 175.000 квадр. километров. Исчисления Стэнли, основанные на 
числе вооруженных людей, определяют совокупность нации в 2.775.000 человек; но если 
правда, как это полагают английские миссионеры, что число жителей Ганды простирается до 
5 миллионов душ, то плотность населения составляет около сотни лиц на один квадратный 
километр, то-есть почти на четверть превышает плотность населения во Франции. Впрочем, 
позволительно сомневаться относительно цены этой гадательной статистики, тем более, что 
другое утверждение Вильсона и Фелькина кажется еще более странным: по их словам, чис-
ленное отношение женщин в три с половиной раза больше отношения мужчин2,—явление 
беспримерное в демографии. До сих пор все правильно составляемые статистикп показыва-
ли, что два пола находятся почти в численном равновесии, либо с небольшим излишком для 
числа женщин, как во всех странах Европы и Нового Света, либо с маленьким превышени-
ем для числа мужчин, как в Японии. По мнению английских путешественников, причины 
этой необыкновенной несоразмерности в численном отношении полов в одно и то же время 
естественные и политические. Девочки родятся в семьях в гораздо большем числе, чем маль-
чики, как в этом легко убедиться, видя группы детей, играющих перед хижинами, а война 
делает остальное, уменьшая число мужчин опасностями битвы и избиением пленников. В 
случае успешной экспедиции воины ва-ганда, так же, как их соседи, убивают, в неприятель-
ском лагере, мужчин и захватывают в плен всех женщин, которые затем делятся между по-
бедителями.

В стране Ганда, как и в большинстве других государств нагорья, власть принадлежит на-
ции ва-хума, но большинство жителей состоит из людей, давших свое имя королевству, из 
ва-ганда. Это настоящие «негры», с кожей почти черной и волосами короткими и курчавы-
ми; рост их выше среднего, телосложение очень крепкое; женщины отличаются сравнитель-
но маленькими руками и ногами. Ваниамбо, приходящие из Карагуэ и соседних провинций 
и по большей части избирающие ремесло пастухов, выглядят более худощавыми, чем тузем-
цы; что касается ва-сога, переселенцев из стран, лежащих к востоку от Нила-Кивира, то они 
не уступают ва-ганда ростом и силой; кожа у них еще более темного цвета. Среди этих раз-
личных наций альбиносы довольно многочисленны; впрочем, их показывают, как редкость, 
в хижинах важных особ. Общераспространенный между африканскими племенами обычай 
татуировать лицо, или вытягивать мочку уха, или подпиливать и заострять зубы, никогда не 
практикуется в этой стране: всякое добровольное уродование тела запрещено под страхом 
смерти. Ва-ганда, жители возвышенностей, не натирают себе тела жиром, как большинство 
других африканцев. Они, впрочем, очень опрятны и часто моются. Самая страшная болезнь 
в У-Ганде—оспа, заносимая вероятно, с восточного берега; она редко излечима, когда яв-
ляется в эпидемической форме. Иногда бывают там и сям отдельные случаи проказы, и ча-
сто можно встретить людей, у которых черная кожа усеяна белыми пятнами, как у мекси-
канских пинтадосов.

Главную пищу жителей У-Ганды составляет банан, которого у них есть несколько разно-
видностей, между прочим, эфиопский райский банан (musa ensete), который они приготов-
ляют на разные лады, даже делают из него муку и хмельной напиток. Сладкий картофель 
(пататы), бобы, различные виды тыкв и пасленовых, маис, просо, папайя, рис и овощи, вве-
денные арабами, также принадлежат к числу их пищевых растений; кофейное дерево тоже 
культивируется, но оно дает очень мелкие плоды, из которых ва-ганда не делают отвара, а 
употребляют их только для жеванья. Мясо они едят редко, потому что скот, состоящий из то-
щих коров, мало дающих молока, из коз и овец с курдюками, принадлежит пастухам хума, 

1 Missionnaires d’Alger, „А l’assaut des pays negres“.
2 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Sudan“.
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которые его не продают.  На берегах озера и на островах население в изобилии находит 
пищу, благодаря множеству рыбы, живущей в этом внутреннем море. Впрочем, мало найдет-
ся зверков, которыми бы брезговали обитатели Уганды; они лакомятся термитами и саран-
чей, даже охотятся на рои мошек, которых ловят при помощи сети, быстро водимой по воз-
духу.

Так как на этих плоскогорьях Центральной Африки свежесть воздуха иногда бывает 
чувствительна, то ва-ганда строят себе дома с большей заботливостью, чем большинство дру-
гих народов континента, и жилища их настолько велики, что все домашния работы могут 
исполняться внутри хижины. Тип этих хижин почти всегда такой же, как тип улья. Они со-
стоят из двойного полушария или купола из ветвей, поддерживаемого столбами и покрытого 
толстыми слоями соломы, которую доставляет один злак, «тигровая трава», длиной от пяти 
до шести метров; между двумя крышами воздух циркулирует свободно, освобождая хижину 
от всякого дурного запаха1. Вокруг всей хижины сделана широкая дерновая скамья или за-
валина, отлогая кнаружи, для того, чтобы стекала вода в сезон дождей. Во многих домах есть 
низенькая дверь, через которую входят ползком; в этом, так же, как в привычке преклонять-
ся перед высшими, вероятно, и заключается причина складок, образующихся у большинства 
туземцев на коже колен и принимающих иногда форму настоящих карманов2. Внутри хи-
жин пол устлан пучками мелкой травы, расположенными в форме геометрических фигур; 
общий вид внутренности жилья довольно приглядный, пока стены не почернели вследствие 
недостатка отверстий. В последнее время арабы и европейцы стали строить другого типа 
дома, с фронтонами и окнами; но король У-Ганды не позволил возводить каменных зданий, 
на том основании, что никто не имеет права обитать в жилище более пышном, чем палаты 
государя. Национальный костюм тоже изменяется под влиянием иностранных мод. Между 
племенами Центральной Африки одно только ва-ганда, да еще ва-ниоро, одеваются с головы 
до ног; там даже грозит смертная казнь всякому мужчине и всякой женщине, которых бы 
встретили вне их дома недостаточно прикрывшими свою наготу. До недавнего времени на-
циональный костюм состоял из мбугу, одежды из коры одного вида фигового дерева (ficus 
ludia), которую предварительно долго разбивают, чтобы сообщить ей достаточную мягкость. 
Поверх мбугу начальники племени носили кожаное платье, состоявшее либо из воловьей 
шкуры, либо из двадцати или тридцати сшитых вместе шкурок маленькой антилопы нтала-
гания, которая величиной не больше зайца, и коричневый мех которой замечательно кра-
сив. Но арабские одеяния постепенно одерживают верх. Теперь даже бедные туземцы поку-
пают себе хаик, рубашку, пояс, кафтан: начальники украшают свои головы богатыми чалма-
ми или носят египетскую феску; чулки и бабуши (туфли) заменяют грубые сандалии из буй-
воловой кожи. То же самое и с оружием: Занзибар присылает ружья, и гандские воины 
складывают дротики и луки, как вещи ненужные более, в какой-нибудь дальний угол хижи-
ны. Тщетно египетское правительство запретило вывоз военного оружия к области озера 
Нианца: оно ввозится туда из других мест.

Обычай многоженства гораздо более распространен у народа ва-ганда, чем у магометан 
Европы и Азии: начальники племени не знают предела для числа своих жен, которые в то 
же время исполняют должность служанок. Король Мтеза имеет, говорят, не менее семи ты-
сяч супруг, купленных в обмен на какое-нибудь животное, на полдюжины иголок или ко-
робку капсюль. Начальники в этом отношении подражают своему государю: каждый из них 
обзаводится целой армией жен, самый мелкий вассал имеет свой гарем; сановники королев-
ства  присвоивают себе  такую значительную долю женского  населения,  что,  несмотря на 
большое численное превосходство девочек над мальчиками, невест не хватает для всех ган-
дских мужчин; там часто встречаешь крестьян, которые из скудных сборов полевых плодов 
не могли скопить суммы, достаточной для покупки себе жены. В У-Ганде нет закона, вос-
прещающего браки в близкой степени родства; там даже искони ведется так, что по смерти 

1 J. А. Grant, „А walk across Africa“.
2 Peney, „Bulletin de la Societe de Paris“, juillet 1863:—Felkin, цитированное сочинение.
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отца старший сын наследует всех его жен, за исключением своей матери; иногда он делит 
это живое наследство с другими членами семьи мужеского пола. В период кормления гру-
дью, продолжающийся два года, жены живут вдали от мужа; король и начальники племени 
имеют для этих кормилиц отдельные загородные дома, рассеянные по всему пространству 
государства.

Почти все домашния работы взвалены на женщин и рабов; свободный человек не может 
позволить себе другого труда,  кроме постройки своего жилища:  прирожденный воин,  он 
должен беречь свои руки для владения оружием. Само собой разумеется, гандасам свой-
ственны все пороки, порождаемые подобным порядком вещей: они ленивы, лгуны и трусы; 
те из них, которые имеют жен и невольников, чтобы заставить работать вместо себя, прово-
дят все время в игре и попойках. Что всего более поражает иностранца в гандском народе—
это то, что у него слишком мало ценится человеческая жизнь. Убить человека—это такая 
безделица, о которой не стоит и говорить, которая никого не волнует и не возмущает. Один 
придворный паж требует ружье: он целится в первого встречного и после удачного выстрела 
возвращается в восхищении от верности своего глаза и меткости своего оружия. Другой паж 
пожалуется королю на свою горькую долю, заставляющую его служить, тогда как ему хоте-
лось бы самому быть начальником. «Так убей твоего отца!» советует ему король, и сын спе-
шит привести в исполнение эту счастливую мысль, чтобы получить в наследство отцовских 
жен и невольников, которые дадут ему возможность, в свою очередь, сидеть сложа руки1. А 
между тем нельзя сказать, чтобы ва-ганда были злы, скорее их можно назвать добродушны-
ми и доброжелательными. Со своими невольниками они обращаются вообще очень кротко, 
чужеземцу оказывают хороший прием. У-Ганда, говорят, единственная страна в Африке, где 
жизнь гостя всегда свято уважалась и оберегалась. Когда вспыхнет война, все иностранцы 
водворяются в какое-нибудь одно селение и отдаются под надзор начальника, ответствующе-
го за их безопасность и обязанного доставлять им кров и пропитание; но если они самоволь-
но отлучатся из места, назначенного им для жительства, то начальник не отвечает более за 
них, что бы с ними ни случилось.

Очень смышленые и понятливые, располагающие удивительно гибким, звучным и логи-
чески правильным языком, ва-ганда, вероятно, более других народов Африки подвинулись 
в своем внутреннем развитии с тех пор, как Спик, первый европейский посетитель, проник в 
страну, в 1862 году; уже в 1880 году посланцы из Уганды приезжали в Европу. Введены 
были новые растения, равно как новые способы культуры; промышленность тоже обнов-
ляется. Очень искусные в ковке железа, ва-ганда в совершенстве подражают европейским 
изделиям и даже умеют переделывать кремневые ружья в ударные. Они охотно учатся ино-
странным языкам, и в столице и торговых местах уже бегло говорят «приморским» диалек-
том савагили, самым полезным в восточной Африке; многие начальники племени даже гово-
рят и пишут по-арабски. Дети и взрослые в несколько дней одолевают все трудности ла-
тинского алфавита, который английские миссионеры сделали более легким, чем арабский, 
где звук так редко соответствует письменному знаку; гандская азбука состоит из латинских 
букв, исключая х и q, замененных другими знаками.

До сих пор иностранные религии не находили доступа в край. Ислам, сделавший такие 
большие успехи на севере и на юге плоских возвышенностей Африки, казалось, должен был 
одержать верх и в У-Ганде: но обычай обрезания, без которого теперь почти нет мусульман, 
разве в Сенаре и выше, на Голубом Ниле2, встретил препятствие в формальном законе стра-
ны, который, дозволяя смертоубийство, запрещает всякое уpoдование тела. Около сотни мо-
лодых людей, давших совершить над собой обряд обрезания, были сожжены по приказанию 
короля; однако, чужеземные мусульмане3 получили разрешение построить себе мечеть. Хри-
стианские миссионеры, католические и протестантские, приобрели лишь весьма незначи-

1 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
2 Beltrame, „Il Senaar et lо Sciangalla“.
3 „Annales de lа Propagation de la Foi“.
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тельное число прозелитов, хотя те и другие надеялись сразу достигнуть большего успеха, 
обратив в свою веру короля, окрещенного заранее «черным Константином». Впрочем, у ва-
ганда нет идолов или богов-фетишей в собственном смысле—они веруют во всеобщего твор-
ца, называемого Катондой, но не боготворят его, считая его слишком высоко стоящим для 
того, чтобы он удостоил выслушивать их молитвы; они ограничиваются тем, что взывают к 
лубари, милостивым гениям или страшным демонам, обитающим в озере, в реках, на дере-
вьях, на скалах гор. Мукуса, бог Нианцы, воплощается иногда в волшебника или волшебни-
цу, устами которых он возвещает засуху или дождь, войну или мир, бедствия или торжества. 
Другой грозный бог, ниспосылающий бич оспы, есть, кажется, дух одного короля, и местом 
пребывания его служит вершина горы Гамбарагара, поднимающаяся за облака. Все короли 
после смерти получают апофеоз и, сделавшись полубогами. продолжают управлять своим 
народом, казнят и милуют, как делали при жизни. Бог-громовержец есть один из наиболее 
чтимых, и место, куда ударила молния, считается священным: на этом месте воздвигают ар-
каду, под которой не имеет права проходить ни один иностранец; или строят там хижину, на 
которую смотрят как на нечто в роде храма; но не дозволяется починять ее, когда она прихо-
дит в разрушение. Против всех окружающих его опасностей, происходящих от злых гениев 
и воздушных сил, гандский человек оберегает себя амулетками из дерева, рога или камня, и 
лоскутками материи, которые ему фабрикуют  мандвы или знахари. Кажется, впрочем, что 
эти чародеи имеют известную долю законного влияния, которою они обязаны своей науке 
лечения болезней травами и корнями. По словам Спика, один духовный лен, над которым 
угандский король имеет лишь косвенную власть, занимает большое пространство на левом 
берегу Нила.

В У-Ганде единственная имеющая некоторую важность торговля всецело находится в ру-
ках арабов и метисов из Занзибара: Нил-Кивира и ряд порогов, от Карумы до водопада 
Мурчисона, составляют предел их рынков в северном направлении; если они проникают на 
запад к  озеру Альберт-Нианца,  то  устраивают свои складочные пункты в  стране  Ганда. 
Арабские купцы привозят ружья, боевые припасы, разные ткани, стеклянные изделия, не-
которые предметы европейской фабрикации, и берут в обмен слоновую кость и главную ста-
тью средне-африканской торговли—невольников; по меньшей мере тысяча чернокожих про-
даются таким образом каждый год арабам. Так как слоны, преследуемые охотниками, все 
более и более уходят в джунгли, удаленные от всякого человеческого жилья, то ва-ганда не 
имеют другого средства платить за покупаемые товары, как отдавая каждый год все большее 
и большее число невольников торговцам человеческим мясом: констатировано уже, что не-
вольничье население в крае уменьшается. Слоновая кость получается главным образом из 
земли У-Сога, а соль привозится через область У-Ниоро с берегов озера Мвутан-Нзиге; до 
недавнего времени производилась также небольшая торговля с египетскими владениями Су-
дана, которым У-Ганда поставляла кофе, табак, скот, в обмен на бумажные ткани, железные 
изделия и бабуши. В торговых сделках еще редко употребляется монета; представительным 
знаком мены служит  доти, то-есть, «восемь локтей» миткаля; с этой денежной единицей, 
равноценной тысяче раковинок каури, сравнивается всякая цена товаров. Но нет сомнения, 
меновой торг скоро уступит место купле и продаже, ибо удобства торгового обмена увеличи-
ваются, благодаря многочисленным караванам, которые ходят между морем и озером по лег-
кодоступным дорогам страны Масаи; плавание по озеру Нианца стало менее опасным с тех 
пор, как арабы пустили на его воды свои ладьи—дхау; в самой У-Ганде настоящие дороги 
постепенно заменяют прежния болотные тропинки. Дорога, соединяющая столицу с её при-
станью на озере Нианца, сделала бы честь даже европейцам: она проходит через болото по 
плотной настилке из стволов диких пальм1.

Египетские завоевания, в эпоху их наибольшего распространения, не достигали границ 
У-Ганды; офицеры хедива проникали в эту страну только в качестве посланников. Королев-
ство ничего не изменило в своем старом феодальном порядке с тех пор, как оно находится в 

1 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
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торговых сношениях с арабами и европейцами. В принципе король есть неограниченный 
властитель земли и живущих на ней людей, и в маловажных делах, какова жизнь его жен 
или вакопи, подданных земледельческого класса, он волен действовать по своему произволу. 

Король или Мтеса, то-есть, по одному из толкований этого слова, «приводящий в трепет», 
вполне заслуживает этого имени: маленькая армия палачей, у которых голова перепоясана 
веревками, всегда готова к его услугам; он никуда не ходит иначе, как в сопровождении этой 
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страшной свиты. Но по отношению к государственным делам он не полновластный госпо-
дин: три вакунгу, наследственные вассалы, контролируют его власть. Главный сановник, ка-
текиро, нечто в роде палатного мэра и вместе с тем губернатор области У-Ду, назначается 
королем и может быть выбран даже из крестьян. Он заседает вместе с государем и тремя ва-
кунгами в тайном совете, и председательствует, в отсутствие короля, в правительствующем 
собрании или лучико, состоящем из всех высокопоставленных лиц страны, вассалов и под-
вассалов, вакунгу и ватонголи; главный королевский повар и другие придворные сановники 
также имеют голос в этом государственном совете. Когда король умирает, право назначения 
ему преемника принадлежит трем вакунгам, которые выбирают одного из сыновей скончав-
шагося повелителя; братьев же избранного держат в заключении во все время их малолет-
ства; затем, по достижении совершеннолетия, сжигают их, за исключением двух или трех, 
которые оставляются для продолжения рода, в случае, если бы новый король умер бездет-
ным. Если три главных начальника не придут к соглашению относительно выбора государя, 
спор решается войной, и победитель возводит на престол своего кандидата. Для войны у ва-
кунгов нет недостатка в солдатах: все способные к работе мужчины, то-есть от пятисот до 
шестисот тысяч человек, упражняются в употреблении оружия и должны являться по пер-
вому призыву своих начальников. Королевская гвардия состоит частию из уроженцев вос-
точного Судана и Донголы, дезертиров египетской армии. Несколько сотен лодок составляют 
флот У-Ганды.

Столица меняется по прихоти короля. В 1862 году, во время посещения страны Спиком и 
Грантом, резиденцией была Банда. В государстве с обширной торговлей это место пользова-
лось бы выгодами своего географического положения, так как оно находится на пороге во-
лока между большой бухтой Мвару-Луаджерри,  называемой англичанами Мурчисоновой 
(Murchison bау), и рекой Катавана-Луаджерри, впадающей в Нил у озера Ибрагим. Теперь 
от резиденции Банда остались только деревушки, рассеянные среди развалин, которые все-
разрушающее время скоро сравняет с землей. Важнейшая из нынешних столиц, Рубага, ле-
жит километрах в двенадцати к северо-западу, на холме, окруженном ручьями, из слияния 
которых образуется река Мверанго, приток Нила через Кафу. Большая королевская хижина, 
указываемая издали её высокой конусообразной крышей и мачтой с развевающимся фла-
гом, стоит на вершине холма, окруженного садами, над которыми возвышаются конические 
кровли хижин, занимаемых супругами короля и сановниками. К северу оттуда, на другом 
холме, расположена вторая королевская резиденция и деревня Набулагала (по Стэнли—Ул-
лагалла): это складочный пункт арабских купцов, откуда идет караванная дорога к Мрули, 
главному рынку на Ниле-Кивира. Из гандских пристаней на большом озере замечательны, 
как наиболее посещаемые, две: У-Савара, на берегу Мурчисоновой бухты, и Нтебби, на бе-
регу залива, ограничивающего на юге архипелаг Сессе.

На восток от бассейна Нианца самое могущественное государство—Кавирондо, имеющее, 
говорят, род верховной ленной власти над всеми населениями прибрежья, между островом 
У-Кереве, на юго-востоке, и страной У-Ганда, на северо-востоке от большого озера1: таким 
образом два королевства, Ганда и Кавирондо, разделяются только пограничной полосой зем-
ли или мархией, обитаемой племенем ва-сога. Собственно Кавирондо, лежащее почти по се-
редине западного берега, по карте Равенштейна, или на северо-востоке от озера, по расска-
зам Томсона, новейшего исследователя, представляет травяную равнину, среди которой воз-
вышается несколько уединенных холмов;  на севере поднимается высокий массив Нанда. 
Несмотря на обилие дождей, страна очень бедна лесом, и редко где увидишь рощицу или 
группу деревьев, вследствие чего жители принуждены, как в сирийских степях и в Египте, 
подбирать и хранить, как драгоценность,  коровий кал для топки очага.  Многочисленные 
реки извиваются по равнине, и одна из них, Мори, выходящая из озера, будто бы, теряется, 
испаряясь до последней капли, в низменности, лежащей ниже уровня бассейна Нианца: но 

1 Denhardt, „Petermann’s Mittheilungen“, 1881.
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этот замечательный факт пока еще не имеет за себя другого свидетельства, кроме рассказа 
одного арабского торговца, описавшаго пройденный им путь по возвращении из путеше-
ствия2.  На  этой  реке,  так  странно текущей,  будто  бы,  есть  висячий мост  перед  городом 
Камреле. Недалеко от этого речного бассейна, на острове У-Кава, живет, по словам англий-
ских путешественников Фелькина и Вильсона, раса маленьких людей, средний рост кото-
рых не достигает даже 1,52 метра.

Жители этой  страны,  ва-кавирондо,  имеют  негритянский тип.  Это  рослые и  сильные 
люди; кожа у них почти черная, нос приплюснутый, губы толстые; судя по языку, а также и 
по чертам лица, они принадлежат к тому же корню, как шилуки, обитающие на Среднем 
Ниле; чертами лица и языком они ясно отличаются от других прибрежных жителей бантус-
ского происхождения. Женщины татуируют себе грудь и спину, тогда как мужчины редко 
прибегают к этого рода украшениям; но, подобно многим другим африканским народцам, 
они не оставляют своих зубов в их естественном состоянии и вырывают два средних резца в 
нижней челюсти. Ходят они совершенно голые или прикрывают свою наготу одним перед-
ником; только женщины прибавляют к этому хвост из древесной коры, подробность туалета, 
объясняющая—как у других народцев хвосты из заплетенных кожаных ремней—происхо-
ждение басен, так долго державшихся у арабов, об африканских населениях, составляющих 
нечто среднее между обезьяной и человеком. За исключением этого хвоста, кавирондские 
женщины не носят никаких других украшений, но они намазывают себе тело жиром, сме-
шанным с коровьей мочей, ингредиентом, который употребляется ими также для чистки по-
суды, приготовления лекарств и даже кушанья1; моча и зола богатых поташем трав заменя-
ют соль, не встречающуюся в их стране. Ва-кавирондо не считают труд позорным, как ва-
ганда; они не взваливают на одних женщин обработку земли, но наравне с ними пашут, 
сеют, жнут и собирают плоды; кроме того, они занимаются охотой, рыбной ловлей, птице-
водством, в котором очень искусны, и пускают по озеру Нианца парусные барки, более со-
лидные, чем лодки, употребляемые племенем ва-ганда. Очень трудолюбивые, ва-кавирондо в 
то же время очень миролюбивы; однако они мужественно защищаются от нападений, и ко-
чевники из внутренних частей края остерегаются близко подходить к оградам, которыми 
окружены их жилища. У ва-кавирондо есть король, но он не полновластный господин, рас-
поряжающийся по произволу жизнью своих подданных; эта страна скорее конфедерация 
республиканских деревень, чем феодальное королевство, как У-Ганда. Ва-кури и ва-кара, 
живущие южнее, в той области прибрежья, которая граничит с заливом Спика, походят на 
ва-кавирондо языком и нравами, с той лишь разницей, что ва-кара носят одежду из древес-
ной коры и татуируют себе грудь и окрашивают тело в красный и белый цвета при помощи 
глины,  разжиженной в  деревянном масле2.  Но между многочисленными народцами этой 
восточной покатости озера Нианца некоторые составляют этнологические островки, отлича-
ющиеся от окружающих групп нравами и, может-быть, также происхождением. Таковы ва-
нанда, населяющие долины гор того же имени, на севере Кавирондо. Эти туземцы, говорят, 
чрезвычайно свирепы: все иностранные торговцы остерегаются проходить в соседстве их ло-
говищ. Про них рассказывают, что «одежда их сделана из ножей», которые они носят на 
всем теле—на руках, на бедрах, на груди и за поясом3.

Местечки кавирондов настолько многолюдны, что заслуживают названия городов. Самое 
большое из них—Кабондо, лежащее на восточной границе страны, недалеко от территории, 
занимаемой племенем масаев. В четырех часах ходьбы к северо-западу, в Ниаве, находится 
резиденция короля; затем, почти в таком же расстоянии и в том же направлении, в виду гор 
Нанда, которые высятся на севере, лежит город Сендеге, складочный пункт мусульманских 
купцов из Занзибара. Караваны, которые ходят очень медленно, делая не более двенадцати 

2 Farler, „Proceedings of the R. Geographical Society“, dec. 1882.
1 Denhardt, цитированная статья.
2 Wakefield, „Proceedings of the R. Geographical Society“, dec. 1882.
3 Farler, цитированная статья.
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или пятнадцати километров в  день,  употребляют целых два  месяца на  весь  путь.  Более 
счастливые, чем в У-Ганде, миссионеры ислама предъявляют права на Кавирондо, как на 
свое завоевание: по крайней мере большинство жителей этого края подвергается обрезанию.

На  север  от  У-Ганды  наибольшая  часть  полуостровной  территории,  заключающейся 
между озером Альберт-Нианца (Мвутан-Нзиге) и Нилом-Кивира, принадлежит нации ва-
ниоро. Некогда вся страна, простирающаяся между двумя нильскими озерами, составляла 
обширное  королевство  Китвара,  управляемое  династией  хумских  завоевателей.  Впослед-
ствии  это  обширное  царство  разделилось  на  несколько  государств,  из  которых  У-Ганда 
самое могущественное; но государь земли Ниоро, говорят, еще сохраняет над своими соседя-
ми род виртуального сюзеренитета или верховной ленной власти, и все еще носит оффици-
ально титул короля Китвары1. Однако, страна У-Ниоро не может сравниться с королевством 
У-Ганда ни по пространству возделываемой территории, ни по числу жителей, ни по поли-
тической сплоченности частей. Несмотря на точность естественных границ, указываемых бе-
регами Нила и озера, пределы его сделались неопределенными, вследствие набегов враждеб-
ных племен. Необитаемые мархии отделяют У-Ниоро от У-Ганды, но там находится весьма 
важная в торговом отношении область, принадлежащая в одно и то же время обоим коро-
левствам, как место перехода, и через которую караваны должны проходить под сильной за-
щитой, избирая обыкновенно ночь для роздыхов: эта спорная область есть пояс земли, за-
ключающийся между болотами Эргугу и крутым изгибом Нила у Мрули; ва-ганда должны 
неминуемо проходить этой территорией, отправляясь из Рубаги в Судан; также и ва-ниоро 
не могут избирать другого пути, чтобы посетить свои селения, лежащие к востоку от Нила. 
Война никогда не прекращается в У-Ниоро и делит страну на множество владений, имею-
щих каждое своего вождя и увеличивающихся или уменьшающихся в протяжении, смотря 
по исходу битв.  У ва-ниоро вошло в обычай, что после смерти государя его ближайшие 
родственники оспаривают друг у друга право престолонаследия: тело скончавшагося короля 
не предается погребению до тех пор, пока не одержит верх один из претендентов; но победи-
тель слишком часто спешит отпраздновать свое торжество, и война продолжается целые по-
коления между братьями и близкими родственниками. В настоящее время страна У-Ниоро 
делится на несколько враждебных государств; кроме того, египетские гарнизоны, отрезан-
ные от центра администрации, до недавнего времени занимали линию Нила между Фовейр-
ским изгибом и озером Альберт-Нианца, и многочисленные племена остаются независимы-
ми, особенно в юго-западной гористой области, между двумя озерами Нзиге.

В целом У-Ниоро представляет плоскогорье, покатое к северо-востоку, параллельно озе-
ру Мвутан-Нзиге. Дожди очень обильны в этой области, и многие впадины почвы заняты 
болотами, переходить через которые нужно очень осторожно, по причине множества ям, 
оставляемых тяжелыми ногами слонов; посреди луж рассеяны большие камни гранита и 
гнейса, присутствие которых на этих аллювиальных землях трудно объяснить. Раститель-
ность в У-Ниоро, кажется, вообще менее пышна, чем в У-Ганда, исключая местностей, ле-
жащих в соседстве с Нилом: растения из семейства бобовых представлены там в большом 
числе; кроме того, там встречаются леса акаций, нежная листва которых издали кажется 
легким туманом, плавающим вокруг ветвей. Антилопы водятся во множестве в этих обла-
стях, даже в ближайшем соседстве с дорогой, которою следовали почти все путешественни-
ки, вдоль хора Эргугу, между Рубага и Мрули.

Ва-ниоро ростом меньше своих соседей ва-ганда и уступают им в физической силе и в 
умственных способностях, но не в промышленности, как кузнецы и гончары. Они принадле-
жат к той же расе, как жители У-Ганды, и говорят языком банту того же происхождения, но 
они не так черны: обыкновенный цвет их кожи темно-красный, и волоса у них курчавые2. 
Вообще очень опрятные, они всегда моют руки до и после еды; однако, хижины их имеют 

1 Samuel Baker, „Albert-Nyanza“.
2 Emin-bey (Schnitzler), „Petermann’s Mittheilungen“, 1878, № 10.
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неприглядный вид: все они построены из ветвей, воткнутых в землю вокруг большого кола и 
загнутых к верхушке, так что все строение образует правильный конус. Что касается домаш-
них животных, то у этих туземцев есть только коровы, козы и мелкая птица: когда какая-
нибудь скотина заболеет, они обыкновенно лечат ее кровопусканием и боятся употреблять в 
пищу кровь, выпущенную из больного животного. Ва-ниоро носят одежду и на этом основа-
нии считают себя гораздо выше занильских голых народов1; впрочем, молодые люди у них 
облекаются в одеяние из древесной коры или из кожи не ранее, как по достижении возму-
жалости; с этого времени с ними уже обращаются как с полноправными членами племени, и 
в удостоверение их нового достоинства, им вырывают четыре нижних резца; две линии, на-
калываемые с каждой стороны лба, служат знаком, отличающим их от соседних племен. 
Многоженство составляет общее правило; даже самые бедные из ва-ниоро имеют по две и по 
три жены, покупаемых, правда, между самыми уродливыми, ибо красивая супруга стоит по 
меньшей мере четырех коров. Так же, как в У-Ганде, братья могут жениться на сестрах; 
даже отцы берут себе в жены своих дочерей, а сын наследует весь отцовский гарем, за ис-
ключением своей матери. Король имеет монополию на всех незамужних женщин, и ему до-
стается львиная доля дохода, получаемого путем проституции, которою они занимаются по 
его приказу. Разбогатев от своего ремесла, эти женщины поселяются в соседстве королевско-
го дворца, и царек выбирает им мужа между своими придворными. Дети их мужеского пола 
зачисляются в королевскую свиту, а дочери продолжают материнскую профессию2. Жены 
короля и начальников племени, как и в Карагуэ, считают всякий труд позорным и полагают 
свою честь и славу в том, чтобы весить вдвое больше пролетариев. В У-Ниоро редко можно 
встретить женщин, имеющих более двух или трех детей.

Ислам уже проник в У-Ниоро. По примеру египтян, которые держали гарнизон на бере-
гах Нила, очень многие начальники племени обратились в магометанскую веру; но боль-
шинство нации приняло из религии победителей лишь предписания относительно нечистого 
мяса и попрежнему придерживается религиозных обрядов, основанных на волшебстве и со-
вершаемых  под  руководством  знахарей.  Амулетки,  особые  телодвижения,  колдовство  и 
пляски—вот те средства, при помощи которых ва-ниорцы стараются умилостивить «велико-
го волшебника» и мир духов. Ворожеи, принадлежащие к бродячей касте, которую Эмин-
бей сравнивает с европейскими цыганами, имеют обширную практику. Пуще всего униорцы 
боятся дурного глаза, особенно когда гибельный взгляд исходит от старой женщины, так как 
этот взгляд, будто бы, имеет свойства отравлять мясо и питье. Всякий больной считает себя 
околдованным и, чтобы исцелиться от недуга, плюет трижды в лицо каждой встречной жен-
щине: выздоровление наступает тогда, когда ему, наконец, удастся напасть на виновницу 
своей болезни. Всякая встреча с диким зверем, всякое движение листьев, всякое явление в 
окружающей природе имеет свой смысл, благоприятный или зловещий. Униорец всегда на-
стороже, вопрошая травы, птиц, состояние неба. Он ни за какие деньги не пойдет назад той 
же дорогой, если ему нужно вернуться, он пойдет другой тропинкой, параллельной первой, 
или даже проложит себе новую через джунгль3. Кузнец, ударяя молотом по раскаленному 
железу, поет песню для того, чтобы слова его вошли в металл и сообщили ему крепость. 
Когда два приятеля клянутся друг другу в вечной дружбе, они смешивают свою кровь и об-
макивают в нее кофейное зерно, для того, чтобы таким образом питаться добродетелями дру-
га; между двумя братьями по крови существует полное и никогда необманываемое взаимное 
доверие: оттого король выбирает себе самых преданных слуг между людьми, соединенными с 
ним братством по крови. Говорят, что ночные пляски, справляемые при колеблющемся свете 
факелов и пылающих костров, представляют чрезвычайно оригинальное, никогда незабыва-
емое зрелище; наряженные в шутовские костюмы чародеи, с раскрашенными лицами, за-
клинающие демонов прыжками, кривляньями и криками, то являющиеся в полном свете, то 

1 Samuel Baker, „Albert-Nyanza“;—Grant, цитированное сочинение.
2 Richard Buchta, „Petermann’s Mittlieilungen“, 1881, №3.
3 Richard Buchta, цитированный мемуар.
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скрывающиеся в тени, кажутся и сами какими-то фантастическими существами, ночными 
привидениями. У ва-ниоро есть также военная пляска, напоминающая пляску южноафри-
канских зулусов: та и другая нация принадлежат к одной и той же расе и ведут войну оди-
наковым способом и одинаковым оружие.

Самые могущественные племена, которые, не составляя части ниорской нации, занимают 
её земли, это ланго или лонго, живущие на обоих берегах Нила, между Фовейрой и Магунго. 
Народцы эти, может быть, соплеменники хумов, такие же завоеватели, пришедшие с восто-
ка; но лангосы по крайней мере сохранили свой галласский диалект: они не приняли, как 
ва-хума, бантусский язык побежденных народов. Лангосы живут на полной воле, группами 
независимых семейств, и признают власть выборных начальников только во время военных 
экспедиций1. Между этими африканскими нациями, над которыми кокетство и щегольство 
имеют так много власти, мало найдется племен, которые бы проводили больше времени в 
уходе за своей прической и больше заботились о том, чтобы придать ей возможно более 
изящный или величественный вид; большинство лангосов делают из своей куафюры род 
каски,  где  каждая  косичка  переплетена  разноцветной  шерстью,  и  которая  оканчивается 
ореолом из перьев, гирляндами раковин и стеклянных украшений, тыквами, загнутыми на 
подобие буйволовых рогов: целые годы употребляются на сооружение здания шевелюры2. 
Женщины этого племени (ланго)—самые красивые и стройные во всей области плоскогорья: 
одежды они не носят,  но украшают себя ожерельями,  поясами,  браслетами и кольцами. 
Хотя  пастушеский  народ,  лангосы  однако  употребляют  не  исключительно  растительную 
пищу, как ва-ганда и ва-ниоро. На юг от Нила живут народцы ва-чопи или шефалу, состав-
ляющие, подобно лангосам, этнологический островок; по языку и наружному виду, их мож-
но причислить к шилукской нации, главная масса которой обитает почти на тысячу кило-
метров севернее, за рекой Газелей. Сами шефалу говорят, что они происходят от завоева-
телей, пришедших с севера3.

Город Мазинди, стоящий на берегах одного притока озера Мвутан, был во время посеще-
ния страны Спиком, Грантом, Бекером, резиденцией короля униорского; в 1877 г. он был за-
менен, как столица, Ниамогой, которая тоже занимает выгодное географическое положение 
в центре страны, ограниченной озером Мвутан и большой дугой, описываемой Нилом ниже 
Мрули. Этот последний город, занимающий важное стратегическое и торговое положение на 
западной оконечности крутого изгиба Нила, в том месте, где река принимает в себя болоти-
стые воды реки Кафу, и где оканчивается дорога, которою следуют караваны из У-Ганды,—
перестал быть передовой цитаделью египтян. Уже до восстания форских мусульман войска 
хедива покинули этот пост, как слишком удаленный от Хартума, так же, как пост Кирота, 
лежащий к северо-западу в лесной прогалине, и выбрали политической границей течение 
Нила в области водопадов. На западе оборонительным пунктом служит город Фовейра (Фа-
уэра, Фаувера), который египтяне перенесли на яр восточного берега Нила, близ устья реки 
Кубули, спускающейся из земли Ланго, и недалеко от излучины, которою Нил принимает 
западное направление к озеру Мвутан-Нзиге. Другая крепостца находится к северу от реки, 
близ Карумских порогов и на севере Паниатоли, резиденции одного из главных униорских 
начальников. Третий укрепленный пункт египтян в земле племени ва-ниоро—Магунго, ле-
жащий на правом берегу Нила, в том месте, где эта река вступает в озеро, без заметного 
течения. Сначала он был построен на левом берегу; но так как этот берег, подтачиваемый во-
дой, грозил обвалом, и местность оказалась нездоровой вследствие вредных испарений, под-
нимающихся с  соседних стоячих вод,  то  пришлось перенести форт далее  на восток.  Это 
укрепление, окруженное глубоким рвом, необходимо для плохо вооруженных и недисци-
плинированных войск, каковы войска лангосов или ниоросов. К востоку от Магунго парохо-
ды поднимаются по реке до лесистого ущелья, на дне которого находится водопад Мурчисо-

1 Ernest Linant de Bellefonds, „Bulletin de la Societe de Geographie du Caire“, tome I, 1876.
2 Ernest Linant de Bellefonds;—Felkin;—Richard Buchta, etc.
3 Emin-bey, „Petermann’s Mittheilungen“, 1881, №1,
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на, где вода низвергается с уступа скал в виде белого столба, окруженного парами.
На западном берегу озера Мвутан-Нзиге, под покровом высокого мыса, защищающего от 

северных ветров, египтяне построили другой укрепленный лагерь, Махаги. Вся эта область 
озерного прибрежья известна под именем Лур; население её, более многочисленное, кажет-
ся, одного происхождения с негритянскими племенами, обитающими на Ниле до р. Бахр-
эль-Газаль, и говорит языком, мало отличным от наречия шулиев, живущих на восток от 
Нила. Нравами луры походят на ва-ниоро, с которыми они прежде имели частые торговые 
сношения, и от которых они и теперь еще состоят в некоторого рода вассальной зависимо-
сти, хотя и не платят им никакой дани. К юго-западу от египетского военного поста находят-
ся, близ берега реки, горячие ключи, серные, как все минеральные источники, открытые до 
сих пор в области Верхнего Нила1. Между западным и восточным берегами озера существует 
довольно оживленное судоходство, направляющееся преимущественно к портам Мбаковия и 
Киберо, где добывается много соли, извлекаемой из глины посредством выщелачивания.

III. Страна рек
Область нильского бассейна, заключающаяся между озером Мвутан-Нзиге и местом сли-

яния Вахр-эль-Газаля с Нилом, совершенно отличается от соседних стран обилием вод, со-
единением нескольких, сходящихся здесь рек, значительным протяжением болот, общим од-
нообразием покатости. Течения Нила и Асуа на востоке и юго-востоке, течение Бахр-эль-Га-
заля на севере составляют естественные границы этой географической области. В историче-
ском движении континента жители этой области тоже играли особую роль: здесь находится 
главное место перехода из бассейна Нила в бассейн Конго. Так как водораздел не обозначен 
никакой заметной возвышенностию, то переселения с одной покатости на другую делаются 
без всякого затруднения; раздельная гидрографическая линия не составляет естественной 
границы между расами, и различные нации, между прочим, нация ниам-ниамов, занимают 
пояс с двойным скатом, распространяясь все далее и далее к северу. Через эту раздельную 
область,  без  сомнения,  пройдет  в  будущем главный путь  сообщения с  востока  на  запад 
континента, между Красным морем и Бенинским заливом; уже путешественники Пене и Ле-
жан, Питерик, братья Понсе, Пиаджия, Швейнфурт, Потагос, Юнкер, Бондорф проложили 
дорогу, и по их следам идут другие исследователи. К северу от Области Рек находится ис-
тинная естественная граница, но не обозначенная какой-либо раздельной возвышенностию; 
пограничную линию проводит здесь климат, следствием чего и является тот контраст, кото-
рый представляют, по обе стороны этой линии, вид местности, растительность, фауна и са-
мые населения. Параллельная экватору впадина или долина, в которой извивается Бахр-
эль-Араб, в общем совпадает с этой климатической границей. На юге, дождевые воды до-
вольно обильны, чтобы образовать ручьи и речки, текущие постоянно, круглый год, или по 
крайней мере в продолжение половины года; на севере, овраги, спускающиеся к реке Ара-
бов, не что иное, как уади, в которых бегут воды только после сильных дождей. К северу и к 
югу от пояса Бахр-эль-Араба, леса, состоящие из различных пород, имеют не одинаковую 
физиономию: с одной стороны, по направлению к стране Фор, господствует баобаб, с гро-
мадным раздутым стволом; с другой, по направлению к области Фертит, преобладают леса 
лулу или «масляного дерева», покрывая своими переплетающимися ветвями пространства в 
несколько сот километров. Большие обезьяны не переходят границы страны Рек и не встре-
чаются в Кордофане; точно также слон не заходит на север далее Бахр-эль-Газаля, и страш-
ная муха цеце не распространяет своих опустошений на стада северных равнин. Область 
Рек есть страна негров и рогатого скота, тогда как противоположная покатость есть область 
арабов и лошадей.

Страна, заключенная между реками Бахр-эль-Джебель и Бахр-эль-Араб, так хорошо ха-

1 Эмин-бей (Шницлер), „Petermann's Mittheilungen”, 1879, № V.



III. СТРАНА РЕК 79

рактеризуемая разветвлением пересекающих ее потоков, не имеет общего названия, и из-
вестна только по именам племен, которые в ней обитают: политически, западная часть края 
обозначается как провинция Бахр-эль-Газаль, которая должна бы принадлежать только к 
бассейну этого притока Нила. Всю область в совокупности можно бы назвать именем «Стра-
ны Рек», так как в пределах её находятся все западные притоки Нила, к северу от озера 
Мвутан-Нзиге:  общее  пространство  этой  обильно  орошаемой  территории  около  350.000 
квадр. километров, по предварительным картам, составленным новейшими путешественни-
ками, а средняя высота её 800 метров.

Почва страны, состоящая из разложившагося гранита, смешанного с речным аллювием и 
перегноем, необыкновенно плодородна. Обширные пространства покрыты красноземом, за-
легающим на руде болотного железняка: эти обломки, в соединении с илом рек и с остатка-
ми растительности, тоже отличаются большим плодородием; но там, где слой железной руды 
лежит очень близко к поверхности, корни растений с трудом проникают в твердую почву, 
которая даже после дождей покрывается лишь скудной травой. Там и сям лужи стоячей 
виды, исчезающие под ковром зелени, рассеяны во впадинах скалы, и глыбы камня украше-
ны розовыми цветками диантеры,—растения, соответствующего клейкой смолянке европей-
ской флоры1. Везде, где почва не состоит из металлической настилки, она производит обиль-
ные урожаи, и её дикорастущая флора содержит большое число видов, продукты которых, 
до недавнего времени неизвестные европейцам. могли бы давать очень полезный материал 
для обработывающей промышленности. В этой области Нигриции произрастает, между про-
чим,  рум,  род  большего  хлопчатника (eriodendron anfractuosum),  из  которого  можно бы 
было выделывать ткани; дерево лулу (butyrospermum Parkii), образующее целые леса, дает в 
своих плодах масло; другие породы дерев доставляют в изобилии разные сорты каучука. 
Кое-где встречается хиглик (balanites aegyptiaca) или «слоновое дерево», под которым часто 
выкапывают большие ямы, прикрываемые ветвями, для ловли великана лесов, который лю-
бит лакомиться листьями этого дерева. Эти огромные представители африканской фауны 
очень обыкновенны в Речной области. Хотя их ежегодно убивают от пяти до шести тысяч 
голов,  однако еще незаметно,  говорит Лептон,  уменьшения их стад;  но это  утверждение 
опровергается другими путешественниками. Местный губернатор насчитывает до сотни (?) 
разных видов антилоп,  бродящих по стране2.  Большие обезьяны—по мнению Фелькина, 
чимпанзе—внушают  страх  туземцам.  Однажды  сотня  этих  двуруких  напала  на  контору 
Габа-Шамбе, на Ниле, и разнесла многие дома, последствием чего был пожар, истребивший 
товарные склады. Что касается домашних животных, то они немногочисленны. Лошади, так 
же,  как мулы,  ослы,  верблюды и вьючные волы,  приводимые баггарцами,  не  выживают 
больше года в лесных странах, граничащих на юге с Фором и Кордофаном. Эмин-бей припи-
сывает вымирание всех этих животных, привозимых из других мест,  самопроизвольному 
развитию у них огромного множества глистов. До третьего градуса к северу от экватора ту-
земцы много страдают от подкожной глисты, известной под именем «мединского червя или 
струнца».

Пятьдесят миллионов людей могли бы жить в довольстве в этой богатой стране. В некото-
рых округах, защищенных болотами или другими естественными препятствиями от нападе-
ния завоевателей, деревни следуют одна за другой непрерывным рядом, и джунгли давно ис-
чезли, замененные садами; но почти повсюду видны следы грабительских набегов, и многие 
местности,  недавно  бывшие  в  культурном состоянии,  теперь  совершенно  обезлюднели и 
обратились в пустыню. Нигде в восточной Африке торговля неграми не причинила столько 
бед, как в этих густо населенных равнинах. Сделавшись господами края под титулом египет-
ских офицеров и чиновников, негроторговцы в течение многих лет открыто производили 
свой гнусный торг человеческим телом. Имея поручение снабжать рынки Хартума и Каира 
молодыми девушками и евнухами и вербовать солдат для армии, чиновники могли безбояз-

1 Schweinfurtb, „Im Herzen Afrika’s“.
2 „Proceedings of the Royal Geographical Society“, 1884.
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ненно совершать то, что оффициальные рапорты велеречиво называли их «цивилизаторской 
миссией»: деревни пустели, и из каждой зерибы арабских купцов или из Донголы регулярно 
отправлялись к берегам Нила партии несчастных, связанных по-парно при помощи разви-
лин и колец, надетых на шею невольника и привязанных к верховому животному господи-
на. Еще в наши дни дороги, которыми следовали эти невольничьи караваны, легко узнать 
по человеческим костям, рассеянным вдоль тропинок. Даже когда торговля невольниками 
была оффициально воспрещена в провинции Бахр-эль-Газаль, египетским чиновникам не 
трудно было обходить приказы, данные им не письменно, а устно. Посредством таких обхо-
дов, тем более жестоких, что они порождали больше разбойничьих набегов и резни, торгов-
цы невольниками и составляли свой маль или человеческий капитал. Сами они не нападали 
на селения, но направляли племена одно на другое. Подстрекаемый к грабежу, тот или иной 
туземный народец вторгался неожиданно в пределы соседней земли, убивал мужчин, захва-
тывал в плен женщин и детей. Не было ли тогда кажущимся делом человеколюбия со сторо-
ны негропромышленников, если они являлись на выручку пленников, чтобы облагодетель-
ствовать их менее тяжкой неволей в своей зерибе или в северных городах? Но побежденное 
племя рано или поздно отплачивало победителю той же монетой, и негроторговцы опять 
вступались за пленников, чтобы освободить их в свою пользу. И если война продолжалась 
без пощады, охватывала всю провинцию, не следовало ли вмешаться между враждующими 
племенами и положить конец беспорядку, взяв заложников у той и другой стороны? Таков 
был порядок вещей, введенный «эрой прогресса»,  и благодаря этому порядку,  не только 
край обезлюднел, но, что еще хуже, оставшееся население подверглось нравственной порче, 
усвоив себе пороки, порожденные насилием: мирные племена обратились в шайки разбой-
ников1. Один из европейских путешественников имел целый арсенал карабинов, приклады 
которых были увешаны черепами убитых ими негров2.

Когда европейский губернатор, известный Гордон, вознамерился положить конец этим 
ужасам, вспыхнул бунт, и в то время, как оффициально власть поощряла своих представи-
телей к сопротивлению, мятежникам посылались боевые припасы: торговцы невольниками 
пользовались сообщничеством, явным или замаскированным, почти всех египетских чинов-
ников, и общее мнение было то, что области Бахр-эль-Газаль и Фор скоро образуют, под 
управлением негроторговца Сулеймана, отдельное от Египта королевство, поставляющее ему 
невольников и избавленное от всякого европейского контроля. Но эти рассчеты были рас-
строены, благодаря геройской настойчивости и военному гению итальянца Джесси, который 
не только заставил снять осаду крепости, где он был заперт, но еще восторжествовал в конце 
концов над привычным к войне неприятелем, далеко превосходившим его численностию, и 
совершенно умиротворил край, организовав свою стражу из базенгеров, то-есть освобожден-
ных им невольников. Однако, ему не простили этой победы; вскоре после того он был ото-
зван, так же, как и Гордон, генерал-губернатор всего египетского Судана. Тем не менее, ста-
рый порядок крайнего угнетения, кажется, не был восстановлен. Власть хедива, оффициаль-
но реставрированная, существует еще, по крайней мере по имени, так как в начале 1884 
года  возмутившиеся  мусульмане  не  перешли  реки  Бахр-эль-Газаль;  силы  Лептон-бея, 
уменьшенные на две трети их численного состава частыми стычками, победоносно отразили 
все набеги баггарасов, с помощью нуэров и денкасов; он рассчитывал на поддержку ниам-
ниамов, чтобы восторжествовать над арабами, но сообщения Страны Рек с севером были от-
резаны. Прежде, когда Нил был заперт естественными преградами в виде травяных остро-
вов, путешественники могли по крайней мере проходить эту страну, делая круг через Фор и 
Кордофан; теперь же египетские чиновники могли бы пытаться вернуться в Каир не иначе, 
как спускаясь на юг к Занзибару или на запад к Конго. Управляемая ими провинция силой 
обстоятельств сделалась на время автономным королевством; но, несмотря на обещания Ан-
глии, нужно опасаться, что далеко еще то время, когда «Судан» действительно будет принад-

1 Hartmann;—Schweinfurth;—Lejean;—Gessi;—Marno;—Felkin.
2 G. Lejean, „Tour du Monde“, 1863.
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лежать «суданцам».  В Африке нет страны, которая бы обещала сделаться более богатой, 
когда охота на человека будет заменена эксплоатацией почвы и когда население, исчисляе-
мое в три миллиона душ, займется вывозом, кроме слоновой кости, также других местных 

произведений, из которых важнейшие—каучук, разные смолы, стручки тамариндов, воск, 
растительное масло, фрукты, семена и овощи всякого рода, хлопок, выделанные кожи и ме-
таллы. Европейцы могут жить в стране под условием, если будут вести очень деятельный об-
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раз жизни; тем не менее эта область, по причине обширных болот, находящихся в нижней её 
части, все-таки опасна для эмигрантов, пока не будут основаны в южных горах санитарные 
станции, подобные тем, какие существуют в Индии.

Войны и облавы негроторговцев имели следствием во многих местах смешение племен; 
старые границы сделались неопределенными;  территории переменили жителей;  в  период 
жизни последнего поколения население сохранилось неизменно в наследственных владени-
ях только на обоих берегах Нила, между Магунго и Дуфиле, куда не проникали торговцы 
невольниками, или где они по крайней мере не долго пробыли. Оттого эта часть страны густо 
населена; там можно путешествовать по целым дням, не встречая местности, которая бы не 
была изменена земледельческой культурой, где существовал бы еще остаток джунгля или 
девственного леса. В этих округах, мир которых не был нарушен в течение многих поколе-
ний,  нравы кротки:  там никогда не услышишь о преступлениях;  путешественник может 
объехать страну во всех направлениях, не имея другого оружия, кроме палки. Велик кон-
траст между этими мирными населениями и теми, над которыми негроторговцы практикова-
ли свой чудовищный промысел! А между тем, почти все эти народцы одного происхожде-
ния, и в прежнее время все они имели одинаковые нравы, одинаковое политическое и соци-
альное устройство. По примеру большей части негритянской расы, они говорят языками, со-
вершенно отличными от бантусских идиомов, употребляемых прибрежными племенами бас-
сейна Нианца. Между этими говорами области Бахр-эль-Газаля только два или три были 
возведены миссионерами на степень письменных диалектов; наречия бари, денка, шилук 
были частию закреплены вокабуляриями и переводами книг духовного содержания. Из всех 
глоссологических групп африканского континента эта группа наименее известна в её сово-
купности, хотя страна была посещена гораздо большим числом европейских путешественни-
ков, чем другие области Африки1.

Шули—первые племена, через земли которых проходит Нил, по выходе из озера Мвутан-
Нзиге. На западной покатости реки, где они владеют лишь узкой полосой, ограниченной с 
запада горным хребтом, их называют лур или лури; по крайней мере оба народа, очевидно, 
принадлежат к одному корню. Совокупность территории племен лур и шули обнимает ле-
вый берег озера Мвутан-Нзиге и, на правом берегу Нила, обширную территорию в форме 
полумесяца, которая изгибается к северо-востоку и к северу до течения реки Асуа, захваты-
вая полосу земли даже за этой рекой. Наружность у шули была бы довольно приятна, если 
бы они не усвоили, чтобы отличаться от других народцев, привычки прокалывать себе ниж-
нюю губу и продевать сквозь нее кусок кристалла, палочку или какое-нибудь другое укра-
шение (длиной от 7 до 10 центиметров), которое болтается, когда они говорят; кроме того, 
они вырывают себе четыре верхние резца, отчего речь их непонятна. Красятся они в крас-
ный цвет с помощью окиси железа, но это раскрашивание не подчинено никаким правилам 
и всецело предоставлено личному вкусу и фантазии. У одних лицо красное, а тело черное, у 
других есть только пятна или полосы на лице, наведенные охрой, тогда как туловище или 
ноги имеют кровавый цвет,  как у гиппореев, о которых рассказывает Плиний; иные ис-
пещряют себе тело серыми линиями: издали кажется, что видишь солдат разного рода ору-
жия, одетых каждый в особенный мундир. Как вообще у большинства диких племен, ще-
гольство и кокетство составляют принадлежность мужского пола. Подобно своим северным 
соседям, мади, и южным, ланго, шули проводят большую часть жизни в размалевывании и 
украшении своего тела: пышные здания их причесок, воздвигаемые каждым по своему вку-
су, разнятся по форме и объему, но все содержатся с величайшей заботливостию; есть шеве-
люры в несколько этажей, убранные всякого рода украшениями—клочьями шерсти, гирлян-
дами из травы, кольцами, фестонами из бус, и носитель этого архитектурного памятника, 
когда идет, едва смеет пошевелить головой. Богатые щеголи накидывают себе на плечи шку-
ру антилопы, бедные носят по крайней мере козью шкуру, а руки, ноги и шея обвиты же-

1 R. N. Cust. „The modern Languages of Africa“.
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лезными ожерельями. Под этой массой металла, сдавливающей мускулы и вены, трудно дви-
гаться; чтобы посмотреть в бок, родовитый шули должен повернуться всем корпусом. Крас-
ные и белые бусы, шелковые амулетки, корни, зубы и рога дополняют костюм. В сравнении 
с мужчинами, женщины одеваются очень просто: передник, длинный хвост, как у ниам-ниа-
мов, несколько стеклянных украшений и узоров—вот и весь костюм замужних женщин; мо-
лодые девушки ходят без всякой одежды. Шули, лури, мади отличаются от соседних племен 
уважением, которое они оказывают женщинам в общественной жизни. Совершеннолетния 
девушки, живущие отдельно в отведенных им хижинах, имеют право выбрать себе мужа, 
прежде чем быть купленными у родителей. Жена никогда не подвергается побоям, и обык-
новенно муж не принимает никакого решения, не посоветовавшись с подругой жизни, не 
получает никакого подарка, не поделившись с ней. Полевые работы не взвалены на жен-

щин, как у племен ва-ганда и ва-ниоро: здесь женщины знают только домашнее хозяйство.
Так как имя шули несколько напоминает имя шилук, данное могущественным племе-

нам, живущим далее на севере, на берегах Белого Нила, то некоторые писатели высказали 
мнение, что шули, вероятно, потомки шилукских эмигрантов, переселившихся в давния вре-
мена1. Как бы то ни было, наречия этих двух наций представляют большое сходство: солдаты 
из шилуков, приводимые в край египетскими офицерами, сразу понимают местный говор. 
Но эти потомки древних завоевателей,  преобразившиеся в мирных жителей,  занимаются 
преимущественно земледелием; прекрасный вид их полей свидетельствует об их трудолю-
бии. Они возделывают отличный табак и разного рода овощи, из которых иные только не-
давно введены в крае арабами и европейцами; вокруг больших деревень тянутся на необо-
зримое пространство поля, засеянные хлебом и кунжутом. Посреди фруктовых дерев стоят 
там и сям деревья-фетиши, ветви которых увешаны рогами, зубами и черепами животных, 

1 R. N. Cust, цитированное сочинение;—Emin-bey, „Esploratore“, gennajo 1881.
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приносимыми охотниками. Шули, так же, как прибрежные племена озера Нианца, строят 
маленькия хижины, посвященные духам земли, и не пускаются ни в какое предприятие, не 
спросив совета у чародеев. Очень гостеприимные, они радушно принимают путешественни-
ка и, в знак любви и дружбы, плюют ему на руку, или по крайней мере делают соответствен-
ный жест. Когда чужеземец отправляется в дальнейший путь, хозяин закалывает козу на 
тропинке, для того, чтобы отвратить всякую опасность худой встречи. Три дня недели счита-
ются благоприятными, три другие—несчастливыми, седьмой же безразличен—ни хорош, ни 
дурен.  Путешественнику,  который не принимает в рассчет этих местных суеверий, часто 
приходится раскаиваться, ибо его спутники, проворные, доверчивые и смелые, когда отправ-
ляются в путь при счастливых предзнаменованиях, отказываются от работы и дрожат при 
малейшем шуме, когда природа кажется им враждебной1.

Египетские паши основали на шулийской территории несколько военных постов, распо-
ложенных на расстоянии двух или трех дней ходьбы один от другого, так чтобы можно было 
господствовать над страной посредством сети стратегических путей. Одна такая крепостца, 
Ваделай, стоит на левом берегу Нила, при впадении в него одной речки; но самое важное 
населенное место, Фатико, находится верстах в ста к востоку от Нила, между двумя притока-
ми реки Асуа, на красноземной почве, необыкновенно плодородной, над которой господ-
ствуют гранитные кручи; к северу от местечка, одна из этих скал возвышается на сотню мет-
ров над равнинами, и с вершины её открывается обширный вид, простирающийся до самого 
Нила; на северо-востоке, остроконечная гора Шона (одна стена которой, почти отвесная, 
поднимается  на  250  метров)  указывает  путешественникам направление,  которого  нужно 
держаться при проходе через леса и степи. Местечко Фатико, лежащее на высоте около 1.200 
метров, занимает как раз верхушку области племен шули: с этой высшей точки можно спу-
ститься на север, на запад, на юг рядом террас с крутыми уступами. Находясь на полдороге 
от станции Фовейра, на Ниле-Кивира, и от Дуфиле, на «Горном» Ниле, Фатико занимает ве-
ликолепное торговое положение, в равнине, окруженной круглыми холмами и прозванной 
раем ботаников: он отправляет много хлеба и воска. Другия многолюдные селения страны 
Шули, к востоку и к северу от реки Асуа, суть: Фаджелло или Фаджули, Фадибек, Фара-
джак и Оббо. Туземцы племени мади, живущие на севере, преимущественно на правом бе-
регу реки, имеют такую же наружность, как шули, так же кокетливо убирают свою шевелю-
ру, так же имеют привычку раскрашивать себе тело; и не только походят на них внешно-
стию, обычаями и модами, но делят с ними также редкую привилегию уважать свободу жен-
щин и допускать их в свои советы. Можно подумать, что мади и шули одноплеменники, а 
между тем язык первых совершенно отличен от языка луров, шулиев, шилуков, и прибли-
жается, напротив, к наречию ниам-ниамов: он изобилует односложными словами, выговор 
отрывистый и с повышением голоса2. Без сомнения, это различие языков и сходство нравов 
объясняется совместным существованием двух народов, теперь слившихся в один; покорен-
ные племена, более многочисленные, постепенно ассимилировали себе завоевателей, но эти 
последние сохранили и сделали господствующим свой язык. Эти завоеватели пришли, веро-
ятно, с юго-запада: с этой стороны мади занимают два склона водораздельной возвышенно-
сти и граничат, в бассейне Конго, с населением того же языка и того же происхождения, 
именно с каликами.

В территории племени мади главная станция египтян—Дуфиле, местечко, лежащее на 
западном берегу  реки,  недалеко от  большой излучины,  которую описывает  Малый Нил, 
прежде чем соединиться с р. Асуа. Дуфиле занимает вершину треугольника, образуемого 
этими двумя потоками и Нилом-Кивира, между Февейрой и Магунго; кроме того, против 
Дуфиле в Нил впадает река, судоходная на протяжении около двадцати километров. Это 
весьма важная позиция в стратегическом отношении, и, нет сомнения, в будущем городок 
сделается центром оживленной торговой деятельности; здесь находятся пароходная пристань 

1 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
2 Emin-bey, „Petermann’s Mitheilungen“, 1880, VI.
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Верхнего Нила, запертого ниже порогами Фола. Палисада Дифуле окружена пальмами, за 
которыми виднеются вдали крутые склоны горы Куку. На севере, цепь, поднимаясь местами 
метров на 200 над уровнем реки, продолжается в близком расстоянии от берега. Два укреп-
ленных поста Лаборе, на половину скрытый в зелени деревьев, и Муги, близ порогов Иербо-
ра,—имеет лишь узкую полосу возделанных земель между Нилом и скалами. С южной сто-
роны Дуфиле соединяется с постом Фатико многолюдным местечком Фалоро, которое счита-
ется одной из житниц египетского Судана. Северные солдаты, обогатившие местную флору и 
фауну многими новыми видами, занесли, к несчастию, мириады клопов; но это насекомое не 
переходит за Фалоро1.  Поля мадиев обработаны очень тщательно; женщины и дети сеют 
каждое зерно отдельно.

Бари, следующие за мади на обоих берегах реки, составляют, между негритянскими пле-
менами, одну из замечательнейших групп по красоте тела и благородству осанки. Путеше-
ственник может без труда изучать их великолепные формы, так как они ходят совсем голые. 

Они думают, что достоинство мужчины не позволяет прикрывать наготу. Пеней рассказыва-
ет, что они даже «боятся одежды»; чтобы найти хороший прием у туземцев, этот путеше-
ственник принужден был снять с себя все платье2. Обычай разрешает женщинам одеваться; 
но большинство их прикрываются только  рахадом или передником из железных цепочек 
или из кожаных ремней,  и звериной шкурой, накинутой на плечи;  волоса у них всегда 
острижены на-голо, тогда как мужчины оставляют маленький пучок на макушке, осенен-
ный страусовыми перьями у главных начальников. Бари не обвешиваются украшениями и 
амулетками, как шули, но некоторые из них тоже раскрашивают себе тело, особенно для во-
енных плясок, и татуируются разноцветными арабесками или геометрическими фигурами; 
но эти операции, производимые в эпоху возмужалости, очень опасны и часто оканчиваются 
1 Emil-bey, „Petermann’s Mittheilungen“, 1880, VI.
2 „Bulletin de la Societe de Geographie de Paris“, juillet 1863.
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смертью  пациента.  Бари,  между  которыми  до  недавнего  времени  оспа  похищала  много 
жертв, прибегли, по словам Фелькина, к изобретенному ими самими способу оспопривива-
ния, и этот профилактический метод лечения, кажется, увенчался полным успехом. Воины 
этого племени считаются самыми храбрыми из прибрежных жителей Нила, и между ними 
не редкость встретить удальцов, носящих на руке браслет из слоновой кости: это охотники, 
которым удалось одолеть слона в борьбе один-на-один. Между этим же племенем торговцы 
невольниками обыкновенно вербовали свои шайки охотников на негров, и имя этих банди-
тов наводило страх на мирных жителей даже в соседстве больших озер. Впрочем, племена 
бари и сами много страдали от набегов негроторговцев: некоторые части их территории были 
совершенно опустошены и обезлюднели. Зная, что главное богатство бариев—рогатый скот и 
что они гордятся своими прекрасными животными, весело позванивающими привешенным 
на шее колокольцем, негропромышленники захватывали прежде всего стада, и чтобы их вы-
купить, бари приводили собственных жен или детей, если им не удавалось совершить счаст-
ливой экспедиции и забрать в плен семьи соседних племен1. Корова—животное почти свя-
щенное для этих принильских народцев, и даже кал её считается обладающим чудодействен-
ной силой: он входит, как главный ингредиент, в мазь, употребляемую для залечивания ран. 
Около хижин бариев, впрочем содержимых в замечательной чистоте, земля из битой глины 
и золы всегда смешана с коровьим калом, как прежде пол на гумне французских крестьян. 
Вместо того, чтобы приседать на корточки, как большинство других негров, или скрещивать 
ноги, как арабы, бари имеют привычку садиться на табуреты, обыкновенно выкрашенные 
красной краской.

Католические миссионеры много трудились среди племени бари, но почти без всякого 
успеха, потому что поведение христиан негроторговцев было не таково, чтобы могло содей-
ствовать пропаганде духовных лиц. Бари попрежнему остались при своей вере в волшеб-
ство, при старом анимистическом культе, при боготворении змеи, которую они называют 
«бабушкой», при почитании умерших, которых они хоронят в сидячем положении, стараясь 
усадить покойника в могиле как можно удобнее. Прежде, говорят они, на небо можно было 
всходить по веревке, привязанной к звездам, но эта веревка порвалась2. От церкви, бывшей 
центром миссий на Верхнем Ниле, не сохранилось даже развалин, и только красивая аллея 
лимонных деревьев указывает еще место, где стоял «город» Гондокоро; кирпичи от дома ав-
стрийских миссионеров были все растащены туземцами, которые приготовляли из них, с 
примесью жира, краску для раскрашивания себе тела. Паша Самуил Бекер сделал Гондоко-
ро главным административным пунктом своей губернии, под именем Измаилии; но переме-
щение реки, образование болот и песчаных мелей вынудили Гордона покинуть этот пост: он 
основал губернаторскую резиденцию километрах в двадцати ниже по течению, в Ладо или 
Лардо, на яру западного берега. Этот город, с кирпичными, крытыми железом, зданиями, 
представляет довольно красивый вид, в сравнении с окружающими селениями; вокруг горо-
да идет бульвар; эвкалиптовое дерево, посаженное Эмин-беем, уже высоко поднимается над 
массой домов; до недавнего времени вдоль набережной всегда стоял ряд судов. Другие стан-
ции в стране Бари, выше Гондокоро,—Кирри и Бедден; в последней есть паром через реку. 
К юго-востоку от  Гондокоро находятся селения Биллигонг и Белениан,  славящиеся же-
лезными рудниками и мастерскими для фабрикации дротиков и копий. В соседних горах, 
называемых Локойя, живут самые отважные туземцы из племени бари, нередко беспокоив-
шие своими набегами белых, поселившихся в Гондокоро. Севернее, берри, бар или бехр, 
обитающие в степях к северо-востоку от Гондокоро, составляют группу племен, отличную от 
бари, и говорят языком почти тожественным с наречием шулиев, на которых они походят 
также чертами лица и нравами. Другой родственный народец—ширы, селения которых рас-
положены на обоих берегах Нила, ниже Ладо. Не имея железа, эти чернокожие делают на-

1 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
2 Kaufmann, „Das Gebiet des Weissen Flusses“.
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конечники стрел из черного дерева1.
К востоку от бари,  одна территория,  хорошо орошаемая херанами, спускающимися к 

Нилу, с юго-востока на северо-запад, занята племенем латука, нисколько не похожим на со-
седних негров. Почти все путешественники причисляют это племя к галласскому корню2: 
латукский язык, говорят, принадлежит к той же семье, как и язык племени ильм-орма (по 
Равенштейну, он близко подходит к языку масаев3). Отличительные признаки латуков—вы-
сокое чело, прямой и твердый нос, большие глаза, толстые, но не вздутые губы—не позволя-
ют сомневаться относительно их происхождения. Средний рост этих туземцев от 1,70 до 1,75 
метров. Другие народцы, живущие восточнее в направлении Собата, именно племя арборе, 
принадлежат к той же семье; но племена аккара и иренга говорят другими языками. Харак-
тером латуки много разнятся от соседних негров: они веселее, откровеннее, очень храбры, 
так что негроторговцам никогда не удавалось захватывать невольников между ними. Если 
бы латуки соединились, вместо того, чтобы беспрестанно воевать между собой, племя с пле-
менем, они, несомненно, были бы одной из могущественных наций Африки. Хотя первона-
чальный язык, физические черты и характер этих галласских эмигрантов в большей части 
сохранились до сих пор, однако, вследствие смешения через браки, латуки приблизились 
нравами к негритянским народцам, обитающим по Нилу: подобно шилукам и бари, они сты-
дятся носить одежду, но полагают свою славу в том, чтобы шевелюра их имела изящную, по 
их понятиям, форму, именно форму каски. Нужно от восьми до десяти лет терпеливого тру-
да,  чтобы вполне  придать  куафюре  надлежащий вид:  волосы,  заплетаемые  с  волокнами 
коры, превращаются в род войлока,  который унизан бусами и фарфоровыми шариками: 
спереди, над челом блестит медная бляха, а на макушке развеваются хохолки, пучки пе-
рьев4. Что касается женщин, которые вообще менее красивы, чем мужчины, и отличаются 
только необыкновенно крепким телосложением, то они не имеют права на равное с мужчи-
нами количество украшений и ограничиваются небольшой татуировкой; кроме того, носят 
хвост, похожий на конский, и, подобно большинству других женщин этой области, вырыва-
ют себе четыре нижних резца. Хижины у латуков похожи на жилища соседних туземцев: 
они имеют форму колокола, без всяких отверстий, кроме низенькой двери, через которую 
нужно проходить ползком. Около каждого селения имеется кладбище, куда переносят кости, 
когда труп, погребаемый сначала подле хижины, совершенно разложится; вокруг умерших 
по целым неделям справляют похоронные пляски. Поля латуков очень производительны; та-
мошний табак в большом спросе у окрестных племен, хотя он почти всегда с примесью ко-
ровьего кала. Из диких зверей в крае считается опасным только леопард, часто нападающий 
даже на человека; льва же здесь не боятся. Эмин-бей рассказывает, что когда один из этих 
царей лесов попал в яму, устроенную для леопардов, то население тотчас же вытащило его 
оттуда5.

Территория племени латука, ограниченная на востоке горной цепью Лофит или Лафит, 
поднимающейся на тысячу метров над равнинами, ограничена на юге другими, еще более 
высокими горами: в целом этот край представляет длинную плодоносную долину, усеянную 
деревьями; между ними часто попадается хаглик, сладкие плоды которого так богаты пота-
шем, что их употребляют вместо мыла. Селения довольно многочисленны, и некоторые из 
них заслуживают даже имени городов.  Тарранголе,  главный город,  лежащий в середине 
страны Латука, на берегу хора Кохс, говорят, заключает в своих стенах не менее трех тысяч 
хижин, не считая сараев или навесов, под которыми помещается от десяти до двенадцати 
тысяч голов скота. Город обнесен крепким палисадом, и, кроме того, каждый дом защищен 
еще частоколом; в разных пунктах города возвышаются трехъэтажные сторожевые башенки, 

1 Zuchinetti, „Bulletin de lа Societe de Geographie du Caire“, fevrier 1881.
2 Peney;—Baker;—Emin-bey.
3 „Proceedings of the Roval Geograph. Society“, may 1884.
4 Samuel Baker, „Albert Nyanza“.
5 „Petermann’s Mittheilungen“, 1882. № VII.
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на которых по ночам стоят часовые, обозревающие окрестности и готовые забить тревогу 
при малейшем признаке опасности. В Тарранголе только одна широкая улица, проходящая 
через весь город; другие проходы не что иное, как кривые аллеи, где коровы могут входить 
лишь по одиночке, для того, чтобы их легче было считать и чтобы неприятель не мог неожи-
данным нападением овладеть большими стадами. В северной области края две деревни, Вак-

кала или Оккела и Лоронио (называемая иначе Латоме, по имени её начальника), тоже на-
считывают значительное число жителей. По словам Эмин-бея, женское население там, как и 
в У-Ганде, гораздо многочисленнее мужского.

Латуки—наидалее выдвинутое в восточном направлении из всех галласских племен, если 
только не считать ланго, на Верхнем Ниле, и хума, на плоскогорьях, тоже представителями 
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этой расы; но на самом Бахр-эль-Джебеле и к западу от этой реки не увидишь уже никаких 
других народов, кроме негров. На запад от племени бари, туземцы ниамбара или ниам-бари, 
занимающие гористую территорию, которая образует водораздельный массив между Нилом 
и его притоком Уей,—одноплеменники с бариями: впрочем, идиом их отличается большим 
разнообразием интонаций, чем языки соседних племен, а также свистящими согласными. 
Рослые и сильные, как и племя бари, ниамбары ходят, подобно им, нагишом; но они увеши-
вают себя побрякушками, кольцами и другими железными украшениями. Некоторые обле-
каются в «латы»; кроме того, женщины всегда носят кинжал за поясом. В то время, как 
серьги неизвестны у большинства принильских народцев, ниамбары протыкают себе мочки 
ушей по всей окружности и продевают в отверстия серьги и стеклянные колечки: как оре-
гонцы Южной Америки, они делают себе таким образом с каждой стороны лица широкие 
пологи, придающие им странную физиономию. Женщины прокалывают себе также обе губы 
и продевают в них кусок кварца или, за недостатком такового, деревянный цилиндрик или 
обломок тростника; они не носят передника, а только кусок кожи, листья, иногда гремушку. 
В половине этого столетия, до прибытия в край торговцев слоновой костью, бивни слона 
имели так мало цены, что их употребляли только на изгороди для загонок скота. Ниамбары 
охотятся на этого великана лесов не так, как другие племена: охотник, спрятавшись в листве 
дерева, ждет, пока загонщики пригонят животное под тот сук, на котором он сидит с копьем 
в руке; вскоре железный наконечник, длиной от 60 до 70 центиметров, вонзается по самое 
древко в спину слона, производя глубокую рану, почти всегда смертельную1. Ниамбары не 
только искусные охотники: они, кроме того, очень хорошо обработывают свои поля и сады, 
и разводят ульи вокруг своих хижин; как кузнецы, они не уступают беленианским бари. 
Одно из их главных селений носит имя племени (Ниамбара); оно лежит на высоте 620 мет-
ров, в котловине, окруженной высокими холмами, которые соединяются боковым разветвле-
нием с цепью гор, господствующих над Нилом, от Муги до Дуфиле; пики Кугу, похожие ви-
дом на пирамиды, поднимаются над ниамбарскими равнинами, погруженные основаниями в 
море зелени. Во многих местах страны есть горячие источники, которыми пользуются как 
туземцы, так и арабские купцы.

Из всех народов, живущих на берегу реки Бахр-эль-Джебель, денка или динка, называе-
мые также дженг или джанге, занимают обширную область; территория их исчисляется в 
сотню тысяч квадр. километров, и племена их или независимые роды насчитываются десят-
ками: наиболее известны из них те, с которыми торговцы приходят в соприкосновение, как-
то: туич, бор, кидж или кич, элиаб, прибрежные жители Нила, и вадж, рек, афодж, обитаю-
щие западнее, на берегах притоков Бахр-эль-Газаля («Река Газелей»); другие народцы пле-
мени денка тоже живут на правом берегу Бахр-эль-Абиада, ниже слияния его с Собатом. 
Но, несмотря на то,  что через земли этого народа пролегает дорога,  которою необходимо 
должны следовать все путешественники, поднимающиеся по Верхнему Нилу или отправ-
ляющиеся на покатость Конго, денкасы ни в чем не изменили своего образа жизни, под 
влиянием иностранной цивилизации: они остались по-прежнему вольными людьми в своих 
саваннах или болотах и не покупают почти ничего у арабских купцов; удой стад, плоды 
сада, зерна и овощи поля достаточны для их пропитания. Бор, на правом берегу Нила, в 
земле племени того же имени,—крепостца, построенная египетским правительством для на-
блюдения за денкасами. К последним, также как и к племени бари, приезжали католические 
миссионеры из Италии и Австрии и основали свое местопребывание ниже Бора, в Панаме 
или Фаутентуме, в земле киджей, на левом берегу Нила; но это поселение, названное коло-
нией св. Креста (Santa-Croce, Heiligen Kreuz), пришлось вскоре покинуть, по причине бо-
лезней, опустошивших миссию. При том же усилия, обратить туземцев в христианскую веру 
были безуспешны: единственный результат пребывания патеров—собрание вокабуляриев и 
переводов, привезенное ими из денкскаго края. Проповедники ислама также не имели успе-
ха у этих принильских племен, оставшихся анимистами, как большинство других народов 

1 Peney, „Bulletin de lа Societe de Geographie de Paris“, juillet 1864.
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центральной Африки.
Подобно племени бари, с которым они родственны по языку, денкасы считают за стыд 

носить одежду; они ходят голые, предоставляя женщинам привязывать звериные шкуры к 
поясу; но не гнушаются украшений, носят железные кольца на руках, на лодыжках, в ушах, 
украшают голову страусовыми перьями, татуируют себе лицо для отличия от других народ-
цев и вырывают резцы на нижней челюсти; большинство бреют волоса на голове, но щеголи 
разрисовывают свою шевелюру так, чтобы она походила на прическу европейца, и сообщают 
ей рыжеватый оттенок, смачивая волоса коровьей уриной. Кожа их, в её естественной окрас-
ке, имеет прекрасный блеск бронзы; но из опасения, чтобы она не попортилась, они почти 
всегда натирают ее маслянистыми веществами1 и затем посыпают золой, отчего она получает 
синеватый цвет. Так как они имеют обыкновение зажигать по вечерам большие костры, во-
круг которых все население проводит целую ночь, вместе со своими стадами, чтобы защи-
тить скот от москитов, то деревни усеяны большими кучами золы, в которых обитатели ката-
ются с наслаждением. Денкасы восточной области принадлежат к самым великорослым из 
африканцев; между ними не редкость встретить молодцов в 1,80 метра (немного более двух с 
половиной аршин); особенно киджи отличаются высоким ростом (от 1,70 до 1,85 метра)2; но 
на западе, в бассейне реки Бахр-эль-Газаль, денкасы немногим выше среднего роста посе-
тивших их европейцев. Вообще эти туземцы отличаются большой физической силой, хотя 
они едят обыкновенно только раз в день, около заката солнца3. Ноги у них длинные и тон-
кия, а походка, как у нуэров и шилуков, обитающих также в болотистых местностях, напо-
минает походку голенастых птиц. Когда увидишь денкаса, медленно шагающего через камы-
ши, поднимающего колено и осторожно выдвигающего свои широкия плоские ступни, не-
вольно приходит на ум сравнение с аистом. Подобно болотным птицам, они усвоили себе 
привычку держаться неподвижно на одной ноге, согнув другую; они могут стоять таким об-
разом в продолжение целого часа4.

Хотя денкасы живут в периоде полного развития железного века, как о том свидетель-
ствует предпочтение, оказываемое ими орудиям из этого металла, у них нет кузнецов, по той 
причине, что аллювиальная почва их страны не содержит железной руды; но зато они очень 
искусные мастера в разных других ремеслах. Любимое их оружие—палка, за что соседи в 
насмешку прозвали их «палочниками». Они выделывают очень ловкие, гибкие луки и вы-
резают курьезные трости с ручкой из раковины, назначение которой состоит в том, чтобы за-
щищать руку, отбивая удары противника; дома они строят больше, чем у соседних племен, а 
по части кулинарного искусства обладают исключительным талантом:  в  этом отношении 
они, говорят, не имеют себе равных во всей Африке. В то же время денкасы страстные ско-
товоды и держат огромные стада; когда скотина заболеет, они отделяют ее от других и лечат 
в особом помещении, содержимом в образцовой чистоте; никогда не убивая крупного скота, 
но иногда подвергая его кровопусканию, чтобы пить кровь, смешанную с молоком5, они едят 
только мясо животных, умерших от болезни или случайно. Кажется, что, несмотря на такой 
заботливый уход, коровы вырождаются в крае, может-быть, по причине неблагоприятных 
климатических условий, или, как полагает Швейнфурт, вследствие недостатка скрещивания 
между расами и совершенного отсутствия соли в корме, даваемом скоту. Из сотни животных 
едва ли найдется одно, у которого хватит силы перейти из одного мураха (огороженное ме-
сто для скота) в другой и перенести вьюк, какие носят баггаранские волы. Впрочем, ден-
касские коровы—очень красивые животные, с тонкими рогами, хорошо очерченной головой, 
так что их почти можно принять за антилоп. Тамошние бараны замечательны гривой, по-
крывающей плечи, шею и грудь, тогда как на теле и на хвосте шерсть очень короткая; они 

1 G. Schweinfurth, цитированное сочинение.
2 R. Buchta, „Petermann’s Mittheilungen“, 1881 № II.
3 Beltame, „Il fiume Bianco e i Denka“.
4 Th. von Heuglin, „Erganzungsheft zu Petermann’s Mittheilungen“, № 15.
5 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
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походят на меленьких бизонов. Денкасы держат также коз: это единственное животное, ко-
торое они убивают на мясо. Народ пастушеский, живущий небольшими группами среди сте-
пей, денкасы не имеют культа публичного или частного; впрочем, по мнению некоторых пу-
тешественников,  многие местные обычаи заставляют предполагать существование у этого 
народца религии, имеющей сходство с религией арийцев Семиреченской области. Почитание 
коровы, простирающееся до того, что кал и моча её старательно собираются для всякого до-
машнего употребления и даже для приготовления приправы к кушаньям, составляет, как 
полагают, остаток древнего культа. Подобно шилукам и бари, денкасы питают также особен-
ное уважение к змеям, которых они называют «братьями». Убить это пресмыкающееся им 
кажется преступлением. Швейнфунта уверяли, что в каждом жилище домашния змеи из-
вестны индивидуально главам семьи и знают свою кличку, подползая к тому, кто назовет их 
по имени.

Большая река Уей, которая берет начало в «Голубых горах», на незначительном расстоя-
нии от Верхнего Нила и земли Мади, и описав большую дугу к западу через болотистые до-
лины,  соединяется  с  Нилом  ниже  станции  Габа-Шамбе  и  разветвления  Бахр-эз-Зарафа 
(Жирафовой реки), пересекает в своем течении страны, населения которых, какуаки, фа-
джеллу, кедеру, принадлежат по большей части к той же группе народов, как бари и денка. 
Но между племенами этого бассейна есть по крайней мере одно, именно племя иддио или 
макрака, которое отличается от соседних народцев как языком, так наружностию и нравами. 
Эти туземцы принадлежат к довольно многочисленной нации а-занде или ниам-ниам, об-
ласть которой простирается главным образом на юго-западе,  в бассейне Конго.  Макраки 
(макараки), то-есть «людоеды», в самом деле заслуживают такого названия, как это удосто-
верено свидетельством Швейнфурта, подтверждающим рассказы купцов; но, взятые в массе, 
они несомненно стоят выше окружающих негров. Цвет кожи у них черный с красноватым 
отливом; нос менее сплюснут, скулы менее выдаются, лицевой угол более развит, чем у их 
соседей, растительность на теле менее редкая, чем у большинства обитателей Нигриции; во-
лоса у них длинные и почти шелковистые: при помощи зерен и разных ингредиентов, извле-
каемых из деревьев, они придают своей шевелюре самые причудливые формы; в этом отно-
шении они не уступают племени мади в изобретательности и кокетливости. У них нет обы-
чая вырывать себе резцы, как это делают соседния негритянские племена; но эти туземцы, 
единственные между не-мусульманскими жителями страны, практикуют обрезание: оттого 
их считают в некотором роде магометанами, хотя они вовсе не исповедуют ислама, и это ре-
лигиозное полубратство было одной из причин, почему египетские губернаторы избирали их 
для вербовки своих войск; главная же причина этого выбора—страх, который макраки вну-
шают населению своей храбростью, и который, до недавнего времени, поддерживался их ре-
путацией людоедов. Купцы, разъезжавшие по стране, часто должны были вступать в воору-
женную борьбу с макраками, при чем им недостаточно было победить мужчин, но еще нуж-
но было одолеть и женщин, также находившихся в числе сражающихся. Этот ниам-ниам-
ский народец отлично возделывает землю и обладает значительным разнообразием культур-
ных растений. Хотя территория его не обширна, но материальное благосостояние, которым 
он пользуется, поставило его на первое место между племенами края, и одна из  мудирий 
(губерний), учрежденных египетским правительством, названа по имени этого народа, хотя 
она заключает в своих пределах, кроме макараков, много других групп населения.

Самую обширную территорию в бассейне реки Уей, выше земли племени денка, занима-
ет нация мору, один народец которой, хорошо изученный путешественником Фелькином1, 
носит имя мади, как большое племя, обитающее на берегах реки Бахр-эль-Джебель. Мало 
отличаясь нравами от бари и денка, мору тоже ходят голые и не носят никаких украшений, 
кроме железных колец; отличительным признаком их расы служат десять черт, накалывае-
мых на лбу; камни, складываемые на их могилах, имеют такую же форму, как дольмены, на-
ходимые в Бретани. Очень сильные, мору употребляются в качестве носильщиков на всех 

1 „Proceedings of the R. Societv of Edinburg“, session 1883-84.
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станциях Страны Рек; как земледельцы и садовники, они тоже очень искусны, и около каж-
дой хижины есть огород, где грядки делаются очень узкия и высокие (аршина в полтора вы-
шины), для того, чтобы можно было сажать овощи, полоть и поливать, не нагибая спины. 
Старый порядок общего владения и пользования не исчез окончательно у этого народца и не 
во всех случаях заменен частной собственностию. Так, например, пиво, которое варят жен-
щины, принадлежит всем: оно ставится в общественное здание, и всякий жаждущий, все 
равно, местный житель или прохожий, может пить его в волю, но никто не берет пива на 
вынос, никто не злоупотребляет даровым напитком: пьянство там неизвестно. В хорошую 
погоду все обитатели деревни, мужчины и женщины, обедают вместе, при чем дети прислу-
живают за столом. Вежливость составляет одну из добродетелей, особенно заботливо соблю-
даемых морусами. Женщины пользуются у них почетом, особенно те из них, которые зани-
маются лечением (впрочем, говорят, гораздо более толково и успешно, чем мужчины); ле-
карка всегда провожается до самой двери её жилища главою той семьи, которую она почти-
ла своим посещением. На воспитание детей смотрят как на главный долг племени: мальчики 
и девочки приучены оказывать почтение старшим и молчать перед ними; они обучаются 
пляскам, пантомимам, упражняются в играх, развивающих силу и ловкость, учатся владеть 
оружием, и, выбирая отца за мишень, пускают в него из лука стрелы с тупым концом. Детей 
водят в лес и нарочно дают им заблудиться, затем издали наблюдают за ними, чтобы видеть, 
как они станут отыскивать дорогу в деревню. Воспитание завершается путешествиями. В де-
сятилетнем возрасте дети покидают родительский дом, чтобы посетить дальних друзей из той 
же нации или у других народцев, и таким образом совершают свое «кругосветное путеше-
ствие», знакомясь с нравами и обычаями других племен и народов. В случае, если молодые 
девушки утомятся от продолжительного пути, братья отводят их домой, а сами продолжают 
свою одиссею. Жен они ищут также на чужбине, особенно у ниамбаров, так как экзогамия 
составляет общее правило у моруской нации, тогда как у бариев она неизвестна. Когда мо-
лодой морус выглядит себе подходящую девушку, он подходит к ней и обвивает ей руку гир-
ляндой листьев; если она примет этот подарок, парень может надеяться, и между родителями 
начинаются переговоры о браке1.

Главное населенное место территории Мору—деревня Мади (Амади), лежащая на левом 
берегу р. Уей и на караванной дороге между Ладо и Дем-Сулейман, посреди просовых и 
кунжутных полей,  простирающихся на необозримое пространство.  Это один из торговых 
центров между долиной Нила и землей племени монбутту: оффициальные отчеты подробно 
говорят о числе центнеров слоновой кости, покупаемой там чиновниками египетского пра-
вительства, но умалчивают о другой, более важной статье торговли, о невольниках, захваты-
ваемых между мирным населением страны. До недавнего времени местечко Мади посылало 
также большое число евнухов в города на Нижнем Ниле и в Аравию. Рассказывают, что 
торговцы невольниками старались особенно захватывать в плен и кастрировать начальников 
племени, которые не потворствовали их торговле человеческим мясом. Неудивительно, что 
один вид «турка» наводит страх на чернокожих этих местностей; приметив незнакомца, дети 
разбегаются с криками ужаса.

Река Роль, текущая, под разными названиями, параллельно р. Уей и теряющаяся, нако-
нец, в нильских болотах, выше травяных преград, проходит через территорию многочислен-
ных племен, неимеющих между собой никакой политической связи, как-то абукайя, лори, 
леси, белли, джири. В земле агаров, принадлежащих к большой нации денка, на правом бе-
регу реки есть настоящий город, обнесенный палисадом и окопанный рвом,—Аяк или Ду-
фалла; хижины, построенные на высоких помостах, тесно скучены внутри ограды, и целый 
пояс пригородных деревень окружает эту зерибу. К северо-западу от Аяка, далеко от реки, в 
холмистой равнине, покрытой возделанными полями, находилась другая зериба, основанная 
арабскими купцами: это город Румбек, называемый иначе Роль, так же, как река и главное 
прибрежное племя; он служит административным центром египетского округа. По Фельки-

1 Emin-bey, „Petermann’s Mittheilungen“, 1883, № VII.



III. СТРАНА РЕК 93

ну, в городе около трех тысяч жителей, а население ближайших деревень простирается до 
тридцати тысяч душ. В городе Роль ношение одежды считается привилегией религии; за ис-
ключением женщин, вышедших замуж за арабов, ни одна не имеет права показываться на 
улице одетой.

На западе, большая нация бонго, называемая иначе дор или деран, населяет, к северу от 
ниам-ниамов,  холмистые  равнины,  орошаемые  реками  Джау,  Тондж,  Диур,  Бонго  и  их 
многочисленными притоками. Швейнфурт, проживший два года среди племени бонго, рас-
сказывает,  что  до  прибытия торговцев  невольниками численность  этих  туземцев  должна 
была доходить до трехсот тысяч душ, теперь же население убавилось до одной трети. Разде-
ленные некогда на бесчисленные маленькия независимые общины, жившие в мире одна с 
другой, бонгосы не научились соединяться, чтобы общими силами отражать нападения вра-
гов; когда явились негроторговцы со своими шайками, вооруженными винтовками, они лег-
ко овладели населенными местами равнины, учредили свои зерибы на стратегических пунк-
тах, и вскоре весь край был в их власти: можно было думать, что через несколько лет исчез-
нет вся нация бонго,—так быстро рабство и угнетение обезлюдили страну; местная цивили-
зация стала приходить в упадок, некоторые роды промышленности были покинуты. Швейн-
фурт  задавал себе  вопрос:  не  прекратит  ли эта  оригинальная раса,  представляющая так 
много любопытного и в физических чертах, и в нравах, своего существования в тот самый 
момент, когда она только-что была впервые открыта для науки? Кажется, однако, что в это 
последнее время край стал оправляться и приходить в прежнее цветущее состояние, благо-
даря нескольким годам мира; к сожалению, ему снова грозят набеги арабов и союзных с 
ними племен. Семьи бонгосов довольно многочисленны, может-быть, благодаря относитель-
но поздним бракам: молодые люди у этих народцев вступают в брак не ранее пятнадцати-
семнадцатилетнего возраста1, тогда как у их соседей брачные союзы обыкновенно заключа-
ются в тринадцать или четырнадцать лет.

Бонгосы составляют совершенный контраст со своими северными соседями, денкасами, 
хотя языки тех и других как будто указывают на некоторое сродство. Они далеко не так чер-
ны, как последние, то-есть денкасы; кожа у них красно-бурая, почти такого же цвета, как 
железистая почва террас этой страны, понижающейся уступами в северном направлении2. 
Менее рослые, чем денкасы, они сильнее их, более коренасты; ноги у них не такия длинные 
и поджарые, как у обитателей болот, напоминающих в этом отношении голенастых птиц: 
напротив, они отличаются сильно развитой мускулатурой ляшек и икр; особенно у женщин 
огромные бедра, и походка их напоминает походку животного; хвост, которым они любят 
украшать себя и который болтается при каждом шаге, еще более увеличивает сходство с жи-
вотным. Тогда как у денкасов голова узкая и длинная, бонгосы все брахицефалы: череп у 
них почти круглый; по уверению Швейнфурта, ни один народ не имеет более высокого го-
ловного показателя; кажется, впрочем, что в некоторых округах матери искусственно, по-
средством сдавливания головы, придают желаемую форму черепам своих детей. Мужчины 
не ходят совсем нагие, как многие другие обитатели Речной области; они прикрываются ка-
ким-нибудь лоскутком, а железные кольца, надеваемые ими на руку, так плотно прилегают 
одно к другому, что образуют настоящие наручи. Женщины не носят передника, они только 
привязывают себе к поясу ветку с листьями или пучки травы; для них самое главное укра-
шение—гвозди  или  металлические  пластинки,  продеваемые  сквозь  нижнюю  губу;  часто 
встречаешь  бонгосов,  у  которых,  как  у  бразильских  ботокудов,  губа  снабжена  таким 
большим кружком, что он может служить блюдом для кушанья; кроме того, франтихи вво-
дят себе маленькие болты в спайки губ, в ноздри, на всех выступах и складках тела; есть та-
кия, что прокалывают себя таким образом в сотне разных мест.

По доброте, кротости, трудолюбию, бонгосы, может-быть, занимают первое место между 
народами Африки. У них нет исключительной страсти к скоту, как у бариев и денкасов; они 

1 Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
2 Schweinfurth;—Lupton, „Proceedings of the R. Geographical Society“, march 1884.
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занимаются главным образом земледелием, и мужчины, так же, как и женщины, прилагают 
все труды и заботы к возможно лучшей обработке почвы и содержанию пашен. Плодород-
ный краснозем дает им обильные урожаи табаку, кунжута, дурры и пищевых растений. Но, 
несмотря на это разнообразие растительных продуктов, к которым нужно еще прибавить 
подземные клубни дикорастущих видов и грибы, все съедобные, бонгосы не брезгуют ника-
ким мясом, свежим или гнилым, исключая собачьего; они отгоняют коршуна, чтобы пожи-
виться добычей—остатками падали, лакомятся внутренностными червями, собираемыми в 
брюхе быка, едят скорпионов, личинки термита, все, что ползает и копошится на земле; у 
них, так же, как у соседних племен, очень распространена привычка есть землю. Как кузне-
цы, бонгосы не имеют себе равных между африканцами; это они поставляют денкасам ору-
жие и разные украшения из железа. Они очень остроумно устраивают плавильные печи и 
фабрикуют, с помощию самых простых инструментов, изделия, неуступающие по чистоте 
работы произведениям европейской промышленности. Как некогда жители области Логоне в 
бассейне озера Чад1, они пришли к мысли употреблять кружки из железа в виде монеты; со 
свертками этих кружков, называемых куллук, молодой парень является к родителям своей 
невесты, чтобы заплатить условленный калым. Очень искусные строители и резчики на де-
реве, бонгосы строят себе прочные дома, окружая их широкой завалиной, служащей терра-
сой или балконом. Вокруг могил начальников племени они втыкают колья, придавая им, 
посредством резца, форму человеческих изображений, очень похожих на божества острови-
тян Океании; но эти статуэтки бонгосов не идолы; они изображают собою мертвых, выходя-
щих из могилы: это—символы воскресения. Бонгосы верят также в переселение душ: по их 
верованию, души старух переходят в тело гиен: оттого там никогда не убивают этих зверей: 
каждый думает, что, может-быть, встреченная им гиена принадлежит к его семье2.

Диуры, то-есть «лесные люди», «дикари», получили это унизительное прозвище от денка-
сов, которые смотрят как на низшие существа на всех, кто не богат скотом; настоящее же их 
имя луо или льво; это—шилукские эмигранты, так же, как беланда,—племя, переселившееся 
далеко на юг, в территорию ниам-ниамов; они говорят еще шилукским языком, почти ни-
сколько неизменившимся, и некоторые старики имеют традиционную татуировку. Диуры 
живут на последних железистых террасах нагорья, между территориями Бонго и Денка; че-
рез их страну протекает несколько рек, из которых важнейшая носит название племени. По 
Швейнфурту, общее число диуров не превышает двадцати тысяч душ; но оно быстро возрас-
тает в мирное время, так как семьи, замечательные трогательной взаимной привязанностию 
всех членов, вообще многочисленны. Диуры, гораздо лучше сложенные, чем денкасы, при-
надлежат к числу голых народов, которых первые путешественники причисляли к «хвоста-
тым людям»; они обыкновенно носят два хвоста, привязываемые к поясу. Искусные кузне-
цы, подобно бонгосам, они сами выделывают кольца для украшения рук и бедр, но не следу-
ют более шилукской моде относительно сооружения сложной шевелюры: мужчины и жен-
щины почти все носят короткие волосы. Старые нравы мало-по-малу исчезают: так, диуры 
уже не плюют друг на друга, чтобы засвидетельствовать взаимное почтение. Точно также те-
перь уже не красуется, как бывало прежде, при входе в каждую деревню, «дерево смерти», 
увешанное головами убитых неприятельских воинов.

Главная зериба страны, Диур-Гаттас, занимает очень выгодное положение в месте сопри-
косновения трех наций: бонго, диур, денка, и в переходном поясе между болотистыми саван-
нами и областию холмистых террас, где леса чередуются с лугами. Не далее как в сотне верст 
к северо-востоку находятся, при слиянии рек Диур и Момуль, в лабиринте каналов и к вос-
току от обширных лесов, селение и группа складочных пунктов, называемые Мешра-эр-Рек 
или «Рекская пристань»: здесь начинается судоходство по «Реке Газелей» и составляются 
все караваны, проникающие на юг, на юго-запад и на запад в «Страну Рек»; до войны, раз-
делившей области Верхнего Нила и Хартум, вверх по Бахр-эль-Газалю периодически ходил 

1 Н. Duveyrier, рукописные заметки.
2 Werne;—Peney;—G. Schweinfurth, etc.
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пароход до пристани Мешра-эр-Рек. К северо-западу от Диур-Гаттас следуют, одна за дру-
гой, другие зерибы в земле Диур, из которых замечательны Кучук-Али, где Джесси одержал 
решительную победу над торговцем невольниками Сулейманом, и где находятся прекрасные 
сады банановых, лимонных и апельсинных деревьев, посаженных Швейнфуртом, и город 
Вау, окруженный большими лесами, доставлявшими Джесси строевой лес для его флотилии, 
спускавшейся вниз по Диуру до пристани на р. Бахр-эль-Газаль. На главной дороге, соеди-
няющей Диур-Гаттас с Дем-Сулейманом, Джесси установил паромы на всех реках.

К западу от бонгосов живут племена сере и голо, территории которых имеют общей гра-
ницей реку Джи или Панго.  Серены, которые граничат с ниам-ниамами и долгое время 
были подвластны им, очень походят на эту нацию западной покатости Африки. Это люди 
сильные,  хорошо сложенные,  очень опрятные и очень трудолюбивые:  в  их хижинах все 
предметы расставлены в величайшем порядке. Характер у них самый счастливый: они ни-
когда не жалуются ни на усталость, ни на голод и жажду, и когда им нечего есть, они забав-
ляются детскими играми, чтобы заглушить требования желудка. Из всех негров они самые 
бедные домашними животными (вокруг их жилищ увидишь только кур), потому ли, что 
предки их не приручали животных, или потому, что племя переселенцев, пришедшее в до-
лину реки Панго, не привело с собой скота. Наружным видом и нравами голосы походят на 
бонгосов, но говорят совершенно другим языком. Круглые хижины их покрыты плоской 
кровлей с очень широкими краями, которые подперты рядом столбов, так что кругом всего 
жилища идет веранда; стены домов вымазаны калом гиен. Житницы у голосов очень краси-
вы: они имеют форму вазы, стоящей на широкой скамье, и подвижная крыша их оканчива-
ется султаном. К западу от племени голо живут креди или креджи, по отзыву Швейнфурта 
самые уродливые и наименее смышленые из виденных им негров: как беглецы, они бродят 
среди лесов малочисленными группами. Впрочем, эта область, воды которой текут на северо-
восток в Бахр-эль-Араб через Бири и другие потоки, есть одна из тех, где расы всего более 
смешивались, не чрез добровольные скрещивания, но чрез насильные переселения, прохо-
ждение солдат и торговцев невольниками. Дар-Фертит, как арабы называют эту часть Стра-
ны Рек, до недавнего времени был на всем его протяжении одним непрерывным станом 
негропромышленников. Название Дем или Дуэм, то-есть «город», прибавляемое ко многим 
наименованиям мест, указывает зерибы или укрепленные станции торговцев невольниками. 
Одна из этих станций, Дем-Идрис, главное место земли голосов, есть один из важнейших 
складочных пунктов слоновой кости: в конце 1883 года, когда Бондорфу, спутнику Юнкера, 
удалось ускользнуть на север, там скопилось большое количество слоновых бивней. Губер-
натор Лептон исчислял, что он мог бы отправить в Хартум 125.000 килограммов слоновой 
кости и 15.000 килограм. каучука, если бы сообщения по реке не были прерваны восстани-
ем.

Главный город «дуэмов», Дем-Зибер или Дем-Сулейман, названный так по имени двух 
торговцев невольниками, отца и сына, могущество которых было ниспровергнуто Джесси в 
1878 году,  есть самое большое городское поселение в нильском бассейне выше Хартума; 
египтяне сделали его столицей провинции Бахр-эль-Газаль; посланники угандского короля, 
прибыв в этот «большой город», подумали, что попали в богатую Англию, про которую им 
рассказывали столько чудес. Магазины Дем-Сулеймана снабжены в изобилии европейскими 
произведениями, также как и местными продуктами, экзотическими плодами и овощами, 
акклиматизированными в садах окрестностей. В этом городе имеются даже ювелиры, а та-
мошние скульпторы вырезывают из слоновой кости браслеты, рукоятки для сабель и кинжа-
лов и разные другие украшения, и все изделия их отличаются большим вкусом: этот матери-
ал подвергается обработке для того, чтобы он не подпадал под действие закона, объявляю-
щего бивни слона собственностию хедива. Дем-Сулейман—единственный город в речной об-
ласти, где существует мечеть.

К северу от Фертита, Джесси избрал местом стоянки гарнизона, на арабской границе, го-
род Гиффи, лежащий в соседстве больших лесов, около истоков ручьев, спускающихся к 
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Бахр-эль-Арабу, но летом совершенно пересыхающих. Одно из соседних племен, тогой—ди-
кое, безобразное и нравственно испорченное, тогда как другие народцы, индери и шир, име-
ют правильные, по словам Фелькина, «почти европейския» черты лица и отличаются хоро-
шими нравственными качествами. Деревня Гонду, километрах в сорока к северу от Гиффи—
главная твердыня племени шир, построенная на вершине холма, возвышающагося метров 
на сто над равниной; крутая тропинка извивается по склону горки; но арабские завоеватели 
тщетно пытались взобраться по ней, чтобы овладеть деревней. Ширы, вооруженные только 
стрелами да камнями, каждый раз с успехом отражали приступы нападающих. Оставаясь 
независимыми и сохраняя гордый, чуждый всякого раболепства, характер, эти туземцы не 
утратили и своей природной доброты и приветливости; завидев иностранца, входящего в их 
селение, они бросают работу и бегут к нему навстречу, радостно приветствуют и угощают 
яствами и прохладительными напитками. Тип широв нисколько не похож на тип негра: 
губы у них тонкия, нос хорошо сформирован; они натирают себе тело красной охрой, сме-
шанной с деревянным маслом, что придает им сходство с одноименным народцем, обитаю-
щим на берегах Нила. Подобно мади и другим племенам верхне-нильской области, они про-
водят значительную часть жизни в уходе за своей шевелюрой1: их любимая прическа имеет 
форму ореола, состоящего из отдельных пучков. К северу от племени шир, мандара или 
мандала составляют, со стороны арабов баггара, авангард негритянских населений: по сло-
вам Джесси, это—переселенцы, пришедшие из Багирми, близ озера Чад, Убегая от торгов-
цев невольниками, они избрали себе местом убежища одну из стран, которые, однако, наи-
более страдали от набегов негропромышленников. Это был своего рода охотничий парк, куда 
форский султан езжал в былое время устраивать облаву на людей, чтобы захваченной добы-
чей уплатить свои долги2. Мандарасы почти все магометане, как и их соседи, живущие на 
берегах р. Бахр-эль-Араб; они не раз соединялись с баггаранами и нуэрами, чтобы общими 
силами делать нападения на египетские гарнизоны Речной области: многие из их атак были 
отражены губернатором Лептоном в соседстве местечка Майендут. В земле Фертит проходит 
этнологическая граница между народами голыми и народами одетыми. Этот контраст, в со-
единении с контрастами природы, поражает путешественников: им кажется, что они вступа-
ют в другой мир.

В нижнем своем течении «река арабов» извивается по негритянской территории до слия-
ния с Бахр-эль-Газалем и Нилом, и болотистые равнины её берегов заняты племенами ден-
ка, затем народцами, принадлежащими к большой и воинственной нации нуэров. Из всех 
африканцев нуэры наиболее заслуживают название голенастых, даваемого жителям часто 
затопляемых земель. Как денкасы, и даже в еще большей степени, они отличаются длинны-
ми ногами с плоскими ступнями, которые они осторожно ставят на топкую почву и подни-
мают над высокой травой. Ходят они нагишом, как большинство негров Речной области; 
впрочем, одежда сильно стесняла бы их на этой почти всегда сырой почве; но они очень за-
ботятся о красоте своей шевелюры, которой они придают красновато-бурый оттенок, нама-
зывая волосы смесью золы с коровьим калом; у кого волосы короткие, те носят парик из 
ваты, окрашенной в красный цвет; они также делают себе нарезки на лбу, а молодые жен-
щины, кроме того,  продевают себе сквозь,  верхнюю губу палочку, на которую нанизаны 
бусы3.  Нуэры, луга которых выше среднего уровня наводнений, владеют, как и денкасы, 
большими стадами крупного рогатого скота, которые пасут очень заботливо; самая торже-
ственная клятва у этого народа—поклясться породой своих быков4.  Есть также нуэрские 
республики, живущие среди болот, на островах из травы и тростника, приносимых рекой во 
время разлива. Подобно водяным птицам, нуэры питаются рыбой; они едят также корни, се-
мена нелюмбо; тем не менее все путешественники удивляются, как могли эти существа, на 

1 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
2 Mohammed el Tounsy, „Voyage au Darfour“, trad. par Perron.
3 А. Kaufmann, „Das Gebiei des Weissen Flusses und dessen Bewohner“.
4 Andrea Debono, „Tour du Monde“, 2-e semestre 1860.
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половину земноводные, приспособиться к этой среде грязи и гниющих веществ, воспитывать 
в ней детей, сделать ее своей родиной. Существовать им, должно быть, очень трудно; они во-
обще довольно угрюмы, и чужеземцы редко хвалятся их приемом.

IV. Бассейны Рек Собат и Джаль
Река Собат, которую многие исследователи принимали за главную ветвь Нила, за истин-

ный Бахр-эль-Абиад, и которая, в самом деле, катит иногда более значительную массу воды, 
чем главная река, получает избыток воды весьма обширного бассейна, площадь которого, по 
приблизительному исчислению, достигает 150.000 квадр. километров,—огромное простран-
ство, которое на картах остается еще белым или заключает только имена народов, поставлен-
ные немножко наугад, по указаниям туземцев и рассказам европейцев, проникавших более 
или менее далеко внутрь страны. Путешественник Дебоно поднимался на барке по этой реке 
на 300 слишком километров; один пароход доходил до пункта, отстоящего на 230 километ-
ров от места слияния; Антуан д’Аббади, Беке и Шувер прошли некоторые побочные долины, 
на западном склоне гор Эфиопии; кроме того, они расспрашивали арабских купцов и тузем-
цев и передают их рассказы в описании своих путешествий. Джаль или Ял, зарождающийся 
в горах Аман и Берта, под именами Яваш или Китар—то-есть Большая река—еще менее из-
вестен, чем Собат, в среднем и нижнем его течении: арабские торговцы называют его «Со-
бат», тем же именем, какое носит гораздо более значительная река, текущая южнее; в устье 
он бывает заперт песками только в исключительно сухие годы1, каков был, например, 1861-
й. Между Джалем и Голубым Нилом, на пространстве более пяти градусов по широте, Белая 
Река не получает ни одного притока, текущего весь год. По берегам Нила и двух его прито-
ков растут пальмы делеб, тамаринды, рощи черного дерева и большие леса акаций, которые 
можно бы утилизировать ради их смолы, но которые употребляются только как дерево. Из 
разных пород этих акаций особенно замечательна соффар или акация-флейта (acacia fistu-
la), с белыми, как слоновая кость, веточками, усаженными чернильными орешками, на ко-
торых насекомое, прокалывая их, оставляет дырочки; ветер, качая деревья, проникает в эти 
отверстия,  которые  издают  приятный звук,  напоминающий звуки  флейты2.  Около  устья 
Джаля леса акаций прекращаются, не видно более и огромных баобабов; по обе стороны 
реки простирается голая степь, где иногда вдали виднеется столб дыма, поднимающийся из 
арабского становища3.

Огромное большинство населения в бассейне Собат принадлежит к негритянской расе; 
галласы встречаются там лишь относительно необширными островами или чересполосица-
ми. В первых равнинах, по которым протекают верхние притоки Баро и Гарре, по выходе из 
эфиопских гор, живут народцы денка и другие, искавшие у подошвы гор убежища от ниж-
несобатских негропромышленнников: подвергаясь смешению вследствие бегства, эти племе-
на образуют новые группы, мало отличающиеся от коренного населения. На юге, среди рав-
нин, по которым протекает река Бако, бродят ямбо или гамбо, которых А. д’Аббади, судя по 
их языку, причисляет к шилукской нации, тогда как Шувер считает их соплеменниками 
денкасов. Еще далее, где почва, постепенно поднимаясь, образует плоскогорье, живут другие 
народцы, как говорят, негритянского корня,—кирим, мала, ишинг, мацемалея. Одно из этих 
племен состоит, будто бы, из малорослых людей, средний рост которых не превышает 1,4 
метра.

До недавнего времени на опушке громадного леса Валлега, который тянется вдоль запад-
ного основания гор Эфиопии, под той же широтой, как слияние Нила с Собатом, жила груп-
па воинственных народцев, означаемых общим именем гамбиль. Главная река, протекаю-

1 А. Kaufmann, цитированное сочинение.
2 G. Schweinfurth, цитированное сочинение.
3 Brun Rollet, „Le Nil Blanc et le Soudan“.
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щая через их территорию и впадающая в Собат, носила у них название Команджи или «Ко-
ровьей», потому что в сухое время года стада их, не находя в других местах травы, скучива-
лись на берегах этой реки. Чтобы вызвать дождевые облака, гамбили бросали в поток обо-

дранную корову; чем далее расходилась кровь по поверхности воды, тем обильнее обещали 
быть дожди. Раса этих негров была одна из самых замечательных во всей Нильской области 
по своей телесной силе. Отличительными знаками их племени были два рога газели или 
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козы, привязываемые ко лбу; у них был также обычай вырывать себе два передних зуба на 
нижней челюсти. Но от этого народа остались лишь слабые отпрыски. Истребительные вой-
ны, внесенные в страну египетскими «цивилизаторами», распространились до равнин Ко-
манджи. Потеряв скот, перешедший в руки арабских торговцев, принильские денкасы бро-
сились на своих соседей гамбилей, чтобы на их счет пополнить свои стада: между двумя на-
циями возгорелась неумолимая грабительская война, в которой гамбили были побеждены. 
Некоторые из них, углубляясь на восток, в верхния долины Эфиопии, пошли просить убе-
жища у галласского народа лега, но их приняли лишь затем, чтобы обратить в рабство; дру-
гие бежали в южные области, и только немногие бродят еще в родимых равнинах. Главный 
город их, Команджок, лежит в развалинах, также как бывший их рынок Кепиель, куда лега-
сы привозили металлы и стеклянные изделия.

Лучше защищенные своими горами, комасы, живущие к северо-востоку от бывшей тер-
ритории гамбилей,  на юг от  верхних притоков Джаля,  составляют значительную нацию. 
Арабы пока еще не пробрались к ним, в качестве купцов, и «турок» неизвестен достаточно 
даже по имени, чтобы можно было опасаться его нападений. Впрочем, комасы—народ мир-
ный, с давнего времени не имевший никаких войн с соседями. Они плохие стрелки, без со-
мнения, по той причине, что им нет надобности заботиться о защите отечества, как, с другой 
стороны, у них нет обычая предпринимать экспедиции для ловли невольников у окрестных 
племен. Но если комасы неискусны в ратном деле, то они отличные земледельцы, и получае-
мые ими сборы превосходного ямса и зерновых хлебов не только вполне достаточны для соб-
ственного  продовольствия,  но  еще  дают  значительный  излишек;  единственный  продукт, 
спрашиваемый у них в обмен за железо, соль и другие покупаемые ими товары,—дикий мед, 
в изобилии доставляемый тамошними лесами. Горы Кома, средняя высота которых около 
2.000 метров, составляют одну из приятнейших областей Африки по ровному климату, до-
вольно прохладному, чтобы не страдать от жары, и довольно теплому, чтобы обходиться без 
одежды и мехов; почва, достаточно покатая, чтобы воды не могли задерживаться, как нельзя 
более благоприятна в санитарном отношении; со всех сторон живописные холмы, зеленею-
щие долинки, весело журчащие светлые ручьи представляют прелестные пейзажи. Хижины 
рассеяны среди деревьев—доказательство общей безопасности: ни враги, ни хищные звери 
не бродят вокруг жилищ. Во время своих одиннадцати путешествий по белому свету Шувер 
нигде не встречал людей, которые бы более гармонировали с окружающей природой своей 
тихой жизнью, простыми радостями, взаимным доброжелательством. Республиканские об-
щины комасов никогда не воюют одна с  другой,  и  никакая ревнивая власть не  мешает 
отдельным семьям жить и поступать по своей воле: общественное мнение и, в важных делах, 
решения народного собрания служат правилами для граждан. Комасы вырывают себе верх-
ние резцы; мужчины ходят нагие, как большинство их соседей, но некоторые имеют галстух, 
ожерелье из зубов и бус; женщины одеваются с раннего возраста в покровы из древесной 
коры и из тканей, невесты и замужния женщины носят по большей части передник, выши-
тый бисером и кружками из скорлупы страусовых яиц. Кроме того, женщины прицепляют 
себе хвосты из конской гривы или из растительных волокон, окрашенных в красный цвет; 
этими хвостами они стегают самих себя, когда голосят по покойникам. Почти каждое утро, 
даже до первых петухов, слышны их жалобные вопли и причитания. Тела умерших, муж-
чин  и  женщин,  сохраняются  в  продолжение  от  семи  до  десяти  лет  в  особых  хижинах, 
устроенных так, что туда не могут проникать термиты, и время от времени родные и друзья 
покойника приносят ему подарки, состоящие из бус или соли; когда же кости предадут по-
гребению, все эти вещи продаются с публичного торга, и вырученная сумма идет на покры-
тие издержек по устройству общественного пиршества1. К северу от племени кома верхния 
долины реки Джаль принадлежат амамам, которых Матеуччи называет, но несправедливо, 
«африканскими патагонцами»: росту они, правда, большого, уступая, однако, в этом отноше-
нии нуэрам и киджам, но они так успешно отражали нападения египтян, что последние опи-

1 J. М. Schuver, „Reisen im oberen Nilgebiet, Erganzungsheft zu Petermann’s Mittheilungen“, № 72.
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сывали их великанами и прославили людоедами. На самом же деле эти туземцы походят 
нравами на комасов.

Суросы, кочующие на юг от территории Гамбиль, в соседстве Каффы, считаются даже 
данниками этого последнего государства: они находятся уже в круге политического влияния 
Эфиопии; как все племена, служащие дичью абиссинцам, они известны у нагорных населе-
ний под названием «шангалла», но это прозвище вовсе не указывает на родство с северными 
шангалласами, каковы, например, базены. Несмотря на частый приход арабских купцов, су-
росы остаются еще дикими пастухами как шилуки. Они ходят нагишом, за исключением 
женщин, носящих узкий передник: только начальник племени облекается в одежду, заменя-
ющую ему знаки власти. Подобно различным негритянским племенам в бассейне Нила, су-
росы выбивают себе два зуба на нижней челюсти и втыкают деревянный кружок в нижнюю 
губу; они прокалывают себе также хрящ уха по всей его окружности, чтобы втыкать в ды-
рочки стебли травы. Так же, как их цивилизованные соседи, жители плоскогорья, они не 
едят никакого другого мяса, кроме коровьего1.

На Нижнем Собате, прибрежные жители, носящие различные племенные названия,—все 
нуэры или шилуки; грозные джиббасы2, бонджаки, ниваки, суть группы, отделившиеся от 
этой последней нации; балоки, поселившиеся западнее, ндиекены, живущие ниже,—нуэры; 
наконец, обитатели нижней долины, близ слияния, также шилуки, отделенные от главной 
массы нации только течением Нила. Египетское правительство учредило-было пост Нассер 
на Собате, в 200 километрах выше слияния; но так как расходы по содержанию его возна-
граждались только незначительной торговлей, и владение той местностью имело лишь фик-
тивную цену, то эта военная станция была покинута в 1876 году. В настоящее время ни 
Эфиопия, ни Египет не предъявляют прав на этот обширный неизследованный бассейн, ко-
торый в политическом отношении находится еще в состоянии раздробленности и неустойчи-
вости, происходящих от беспрестанного передвижения племен, вследствие их переселений и 
завоеваний. Но эти ныне неизвестные области, через которые протекают Верхний Собат и 
его притоки, без сомнения, будут современем в числе наиболее посещаемых местностей Аф-
рики, так как там именно водораздельная возвышенность между Бахр-эль-Абиадом и Ин-
дийским океаном переходима всего легче; между горами Каффы и вулканическими массива-
ми земли Масай краевая цепь местами прерывается, и широкия бреши, занятые ныне силь-
ным населением галла, служат дорогой от одного склона к другому.

Шилуки, населяющие левый берег Нила, ниже «Ярма рек» и Собата, до острова Абба, на 
протяжении слишком 600 километров,—по численности одна из больших наций Африки и 
единственная, на берегах Нила, которая признает бандо или короля, властвующего над сово-
купностью племен и продающего в рабство тех,  кого поражает его правосудие или гнев. 
Прибрежный пояс, обитаемый шилуками, не широк, от 15 до 20 километров, так как вну-
тренния равнины заняты боггаранами (баггара или бакара),  или «коровниками»,  то-есть 
арабами чистокровными или помесями, которым дали это прозвище по причине их много-
численных стад рогатого скота; но нрава они далеко не такого смирного, как их животные: 
это, напротив, грубые и смелые наездники, наводящие страх на шилуков, которых они тес-
нят к берегу реки. Судя по результатам суммарной переписи, произведенной по распоряже-
нию египетского правительства в 1871 году, после завоевания края, шилукское население, 
сравнительно с площадью возделанной земли,—одно из самых плотных в свете: оно распре-
делено в трех тысячах деревень, из которых каждая заключает в себе от 45 до 200 семейств, 
так что вся нация состоит по меньшей мере из 1.200.000 человек. В Европе только окрестно-
сти больших городов, да промышленные местности имеют такия скученные массы жителей. 
Это объясняется тем, что мало стран, где бы природа давала в таком изобилии все нужное 
человеку. По берегу реки местечки следуют одно за другим в виде одного длинного города; 
самые большие промежутки между селениями не достигают даже километра: издали с сере-

1 Beke, „Journal of the R. Geographical Society“, 1843.
2 Peherick, „Egypt, the Sudan and Central Africa“.
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дины реки эти скопления хижин, совершенно похожих одна на другую, походят на ряды 
шампиньонов: беловатый цилиндр здания, круглая серая кровля, которою он покрыт, точно 
шапкой, усиливают иллюзию. По середине каждой деревни оставлено свободное круглое 
пространство, нечто в роде площади, где обыватели собираются по вечерам: лежа на рогожах 
или на воловьих шкурах, они покуривают табак местного производства из глиняных трубок 
с длинными чубуками, вдыхая в себя испарения дымящихся навозных куч, разжигаемых 
для удаления москитов. На дереве, стоящем посреди площади, повешены барабаны с тою це-
лию, чтобы публичные глашатаи могли, в случае тревоги, тотчас же известить жителей со-
седних местечек о грозящей опасности1.

Гартман и  большинство  путешественников,  проникавших в  эту  принильскую страну, 
смотрят на шилуков как на типических представителей той группы негритянских наций, об-
ласть которой ограничена с юга бантусами, с востока галласами и другими населениями 
эфиопской расы, с севера нубийцами и объарабившимися племенами, с юго-востока ниам-
ниамами. Впрочем, шилуки много превосходят числом соседния племена, и их нация высы-
лала наибольшее количество роев в разные части страны. Сами они пришли, будто бы, с 
юго-востока, из равнин, орошаемых притоками Собата; с тех пор колонисты их расы, луо 
или диуры, заняли часть юго-западной территории, между бонгосами и денкасами; другие 
даже перешли Нил-Кивира и поселились, под именем шефалу, в земле племени ва-ниоро; 
теперь они колонизуют на правом берегу Нила, ниже впадения Собата, пространства, опу-
стевшие в стране Денка после прохода негропромышленников. На обоих берегах население 
было  «несметное»,  непостижимо  густое2,  правый  берег  был,  правда,  сравнительно  менее 
многолюден, но и там следовали одна за другой непрерывным рядом сотни денкасских дере-
вень. Все эти селения были преданы пламени; в 1862 году один предводитель авантюристов, 
Могамед-Гер, соединился с арабским племенем абу-роф, населяющим, к западу от Сенаара, 
большую часть междуречья двух Нилов, и страна была совершенно опустошена. Абу-рофы, 
выстроившись эшелонами у подошвы гор на огромной линии, отбивали денкасов на Нил и 
Собат, где их сторожили барки негроторговцев. Облава увенчалась полным успехом: ни один 
чернокожий не избег плена3; целый край в несколько десятков тысяч квадратных километ-
ров обратился в безлюдную пустыню. После этого понятны угрызения совести, которые ча-
сто испытывал так трагически кончивший жизнь Гордон по поводу того, что он содействовал 
распространению в тех странах «благодеяний цивилизации». «Не хотим мы ваших бус, не 
хотим вашей дружбы. Не нужно нам вашего покровительства; об одном просим вас—уходи-
те поскорей!». Так говорили ему делегаты одного племени, которое он присоединил к Егип-
ту.

Несмотря на продолжительное соприкосновение с арабами-мусульманами, шилуки со-
хранили свои нравы и религию. Подобно племенам бари и денка, они отказались от одежды, 
которую им предлагали приезжие купцы из Хартума,  и покупают только украшения из 
стекла или металла; одни женщины носят телячью шкуру, привязываемую к поясу. У бед-
няков одежду заменяет слой золы, которою они намазывают себе тело, так что их издали 
можно узнать по серому цвету; богатые покрывают себе тело коровьим калом. Как все дру-
гие прибрежные населения Белой реки, шилуки придают своей шевелюре, изукрашенной 
травой и цветами, самые причудливые формы—петушьего гребня, опахала, ореола, каски, 
даже шляпы с широкими полями; увидя Швейнфурта, приехавшего в широкополой касто-
ровой шляпе а la Bolivar, туземцы приняли его сначала за одного из своих и разинули рты 
от удивления, когда он снял шляпу. Форма волосного здания всего чаще зависит от мате-
ринской фантазии; матери еще во время кормления грудью обделывают ребенку волоса с по-
мощью глины, смолы, коровьего кала, золы; затем мальчику или девочке остается только 
поддерживать шевелюру в том виде, какой ей придан заботливой родительской рукой. Хоро-

1 G. Schweinfurth, „Im Herzen Afrika’s“.
2 F. Werne, „Expedition zur Entdeckung der Quellen des Weissen Nil“.
3 Cuillauime Lejean, „Les deux Nil“.
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шие звероловы, шулуки, подобно баггаранам, охотятся на страусов; они умеют даже воспи-
тывать эту птицу, и молодые страусы клюют зерна вокруг их хижин, как цыплята1. Из жи-
вотных эти туземцы всего больше боятся буйвола; когда нельзя избегнуть встречи с разъ-
яренным зверем, они ложатся лицом к земле и притворяются мертвыми; буйвол несколько 
минут обнюхивает лежачее тело, затем уходит, не тронув мнимого мертвеца. Шилуки верят в 
сверхъестественное, но мало им занимаются: они чтут предка, считая его в то же время за 
бога и творца всего сущего, взывают к реке и омываются в её святой воде; говорят не иначе, 
как с трепетом о духах умерших, летающих в воздухе, забирающихся в стволы дерев, в тела 
животных2. Порядок престолонаследия у них довольно своеобразный: власть переходит не от 
отца к сыну, а к сыну сестры или какому-нибудь другому родственнику по женской линии; 

пока новый король не провозглашен, тело скончавшего государя остается запертым в его то-
куле: дочери его не имеют права вступать в брак: им отводится особая деревня, с воспреще-
нием отлучки из места жительства.

В шилукской территории египетское правительство основало, в 1867 году, столицу своей 
провинции Бахр-эль-Абиад, город Фашоду. Хотя резиденция короля шилуков, в то время 
это была просто кучка соломенных хижин, деревня Денаб; теперь это—четыреугольная кре-
пость довольно внушительного вида, окруженная соломенными постройками, магазинами и 
загородами; но в начале 1884 года город совершенно опустел: вспыхнувшая война выгнала 
из него всех жителей. В это место египетское правительство посылало тех, кто был обречен 

1 Gessi, „Esploratore“, aprile 1884.
2 Gessio, „Esploratore“, aprile 1884.
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на вечную ссылку. Фашода лежит на левом берегу Нила, в хорошей стратегической пози-
ции, на излучине, которую описывает эта река, чтобы спуститься к северу, после соединения 
с Бахр-эз-Зарафом и с Собатом. Место слияния последнего с Нилом защищается на востоке 
постом Тауфикия, названным так в честь хедива, на западе—деревней Собат, оффициально 
основанной в видах наблюдения за негроторговцами. Кака, до недавнего времени главный 
невольничий рынок на  Верхнем Ниле,  есть  важнейший  геллет или городок щилукского 
края; он лежит на левом берегу реки, около северной оконечности территории, занимаемой 
этой нацией.

V. Эфиопия
Название Эфиопия, подобно многим другим географическим выражениям, не раз меняло 

значение в течение веков. Так же, как термин «Ливия», название это служило некогда для 
обозначения всего африканского континента; оно имело даже более обширный смысл, так 
как применялось ко всем вообще южным странам, со включением Индии, ко всем землям 
«жаркаго» пояса, где обитают «люди, почерневшие от солнца»: таково точное значение сло-
ва, которым они обозначаются. «Населения Эфиопии, самые отдаленные в свете,—говорит 
Гомер—живут одни к восходу, другие к закату солнца». «Мудрые», обитающие в области 
Верхнего Нила, и считающие в своей среде макробийцев или «долговечных», люди наиболее 
приближающиеся к золотому веку нравами и учреждениями, те «добродетельные существа, 
празднества и пиршества которых удостоивает посещать сам Зевс»,—люди эти называются у 
Геродота эфиопами; но отец истории называл тем же именем и западных негров, которые по 
степени цивилизации едва возвышались над животными. Однако, по мере того, как увели-
чивалось знакомство с Африкой, термин «Эфиопия» принимал более определенный смысл и 
прилагался к менее обширному пространству. В наши дни он применяется только к гори-
стым странам, образующим водораздел между Красным морем, Аденским заливом и Сред-
ним Нилом. Это та область, которую арабы называют Хабеш,—слово, переделанное европей-
цами в Абиссинию; но это наименование, которому приписывают уничижительное происхо-
ждение, так как оно означает «сброд», «массу или толпу», с неудовольствием принимается 
туземцами,  знающими арабский язык.  «Итиопиавиан»,  то-есть  эфиопец или эфиоп,—так 
именует себя, в гордом сознании славного прошлого своего отечества, обитатель плоских 
возвышенностей, откуда спускаются Голубая река и другие большие притоки Нила. Тем не 
менее, название Абиссиния, как название Германия и многие другие географические на-
именования, отличные от тех, которые сами жители дают своей стране, получило у ино-
странцев силу обычая, которую нужно принимать в рассчет, чтобы быть понятым.

Перемены границ, происходящие вследствие превратностей войн и завоеваний, долго ме-
шали и теперь еще мешают тому, чтобы названия Абиссиния и Хабеш представляли точно 
определенную политическую индивидуальность. Эти наименования то применяются только 
к высокой твердыне гор, центральная впадина которой занята озером Тана, то обнимают все 
окружающие страны, с одной стороны до Нильских равнин, с другой—до берегов Красного 
моря: в обыкновенной речи название Абиссинии употребляется специально в политическом 
смысле, и пределы её отмечаются армиями «царя царей». Слово «Эфиопия» имеет более об-
ширное значение. С географической точки зрения, естественные границы этой страны на-
чертаны линиями высоты, которые в то же время служат раздельными линиями между обла-
стями разных флор, фаун и населений. Можно сказать вообще, что вся страна треугольной 
формы, поднимающаяся между Красным морем и Нилом, над цоколем в тысячу метров вы-
соты, составляет истинную Эфиопию. Со всех сторон внешние откосы плоскогорья указыва-
ют переходный пояс между эфиопскими землями и окружающими странами. На севере, от-
роги горного массива выдвинулись почти до самого Красного моря, оставив при основании 
лишь узкую полосу прибрежных равнин; на востоке, крутые склоны Альп, Тигре, Ласта, 
Шоа резко ограничены волнообразными равнинами, продолжающимися до самого моря, ко-
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торые, кажется, некогда были частию дном морским; вдоль подошвы гор тянутся уади, боло-
та, в роде длинных прудов, огибающих основание недавно выступивших из-под воды скал. 
На западе отлогости представляют более постепенное падение: горы, разрезанные на малень-

кия цепи и мысы, понижаются последовательными уступами, сливаясь последними отрога-
ми с волнообразной поверхностию равнин и снова поднимаясь там и сям в виде отдельных 
массивов и островерхих горок сквозь слои аллювиальной формации. На юге естественные 
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пределы Эфиопии менее точны, так как плоскогорье продолжается в этом направлении к 
возвышенностям земли масаев; тем не менее известно, что в этой области существуют невы-
сокие пороги, позволяющие легко переходить из долин, притоков Нила, чрез р. Собат в до-
лины, воды которых текут, чрез р. Джубу, к Индийскому океану.

До тех пор, пока эти едва известные страны не будут пройдены путешественниками-из-
следователями во всех направлениях, невозможно определить с некоторой точностию протя-
жение эфиопских областей. Можно сказать только, что в их нынешних политических преде-
лах Абиссиния и Шоа заключают пространство около 240.000 квадр. километров, то-есть 
пространство, равное половине Франции. К этим странам следует прибавить, как связанные 
с ними географическим единством, землю Каффа и часть Плоскогорья, населенную галласа-
ми и другими племенами до раздельного порога между реками Собат и Джуба.

Пространство и население эфиопских областей (по приблизительному исчислению):
Квадр. ки-

лометров
Жителей Жителей на 1 

квадр. километр
Абиссиния (Тигре, Ангара, Годжам и пр.) 200.000 2.000.000 10
Шоа 40.000 1.500.000 37
Земли богосов, мепсаевь, бени-амеров и др. 70.000 100.000 1
Массова и земля шогосов 25.000 50.000 2
Земли афаров, обоков и ассабов 100.000 200.000 2
Земли иссанов и др 15.000 60.000 4
Гаррар и соседния земли 20.000 1.200.000 60
Галласские государства южной Эфиопии1 160.000 3.500.000 22

630.000 8.610.000 14

Что касается низменностей,  прежде зависевших политически от Эфиопского королев-
ства, которые простираются на восток от абиссинских гор к Красному морю и Аденскому за-
ливу, то они занимают пространство почти равное пространству собственной Абиссинии. 
Вся область, заключающаяся между Нилом, степями Така, морским прибрежьем, от Суаки-
ма до Зейлы,  и извилистой линией,  образуемой водораздельной возвышенностию между 
бассейнами Ауаша, Голубого Нила,  Собата и притоков Индийского океана,  представляет 
площадь, превышающую 600.000 квадр. километров. Обитающее на этом пространстве насе-
ление может быть исчисляемо приблизительно в девять миллионов душ.

Отличаясь от окружающих стран рельефом своих гор и плоскогорий, Эфиопия отличает-
ся от них также климатом, растительностию, фауной, населением, а следовательно и истори-
ей. В этой необъятной Африке, где народы перемешиваются точно волны моря, высится, на 
подобие острова, высокая крепость гор, составляющая особый мир. Абиссинцы имеют соб-
ственную эволюцию, отличную от эволюции наций, сталкивающихся у основания их скал; 
войны, обширные перевороты развертывались под ними, не достигая их, словно волны, сле-
дующие одна за другой у подножия высокого мыса. Но если Эфиопия, повидимому, живет 
независимой жизнью и медленно воспринимает влияние окружающих стран, за то она пред-
ставляет в своем внутреннем развитии замечательную аналогию с умеренною Европой. Не 
есть ли это одно из любопытнейших явлений, что жители Эфиопии одни на африканском 
континенте приняли и сохранили ту самую религию, которая, под мало отличными форма-
ми, господствует у европейских наций? И не только религиозные догматы, но также полити-
ческие учреждения и нравы свидетельствуют о некотором сходстве между нынешним разви-
тием эфиопов и средневековой историей народов, живущих по другую сторону Средизем-
ного моря. В некоторых отношениях Хабеш—это африканская Европа.

Но в течение веков сношения между Эфиопией и северными вне-африканскими страна-
ми были редки и мимолетны. Греки впервые встретились с жителями абиссинских плоского-
рий только при Птоломеях; порты, открытые на соседнем побережье, служили для обмена 
произведений, и в то же время способствовали распространению эллинской культуры, как о 

1 По исчислению швейцарца Ильга, министра Менелика, ныне пространство Абиссинии 2.500.000 кв. 
кил., а население 15 милл. Ред.
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том свидетельствуют надписи, найденные путешественниками в различных странах Эфио-
пии; этим же путем проникло в край христианство, как до него иудейство. Многочисленные 
предания сохранились от той давно минувшей эпохи, когда господствовало эллинское влия-
ние, и нынешние эфиопы, несмотря на свидетельство путешественников и отдаленное эхо 
европейской истории, склонны еще думать, что греки, смутно смешиваемые ими с исповед-
никами православной веры,—самая могущественная нация в Европе1. Но вскоре после об-
ращения абиссинцев в христианство прекратились всякия сношения между ними и визан-
тийцами, и только доходившая через посредство арабов смутная молва напоминала о суще-
ствовании этих африканских единоверцев; во время крестовых походов часто ходил слух, 
что будто эфиопский царь собирается идти на помощь своим христианским братьям. Одна-
ко, рассказы об этих африканских христианах походили скорее на легенду, чем на историю, 
и Эфиопия, как монгольские нагорья, имела свое царство «священника Иоанна», где вооб-
ражали счастливое население, живущее в новом золотом веке. В продолжение почти тысячи 
лет непосредственные сообщения между Европой и Эфиопией оставались прерванными; они 
возобновились лишь около 1450 года, благодаря торговле итальянцев с Индией. Если верить 
Брюсу, венецианец Бранкалионе вел богословские диспуты с абиссинскими духовными ли-
цами в половине пятнадцатого столетия; впоследствии португалец Педро Ковильяо, выехав-
ший из Сантарема в 1487 году, успел, в сопровождении другого Бранкалионе, добраться до 
абиссинского плоскогорья и до двора эфиопского царя; но ему не было позволено вернуться 
в свое отечество. В то же время один эфиопский богомолец, по имени Маркос, ездил из 
Иерусалима в  Лиссабон.  В следующем столетии португальцы проникли на  плоскогорье, 
основали там духовные и военные заведения и исследовали страну во всех направлениях. 
Однако, отношения с Европой не были завязаны окончательным образом: португальские па-
теры, обвиненные в стремлении к политическому господству,  были прогнаны из страны. 
Правда, вскоре после них туда приезжал, по приглашению абиссинского царя, один фран-
цузский врач, некто Понсе, но затем прошло целых семьдесят лет между его коротким посе-
щением и путешествием шотландца Брюса, начинающим собой эру новейших исследований. 
С этой эпохи множество европейцев, ученых, купцов, авантюристов, солдат и миссионеров, 
объехали страну в разных направлениях; даже военная европейская экспедиция проникла в 
самое сердце Абиссинии. Торговые сношения все более учащаются, и уже многие округа 
плоскогорья намечены исследователями, как удобные места для будущего переселения евро-
пейцев. Но союз между расами может ли установиться полюбовно? Или и он будет предше-
ствуем,  как многие  другие  смешения,  враждебными столкновениями и истребительными 
войнами?

Некоторые части Эфиопии уже лучше известны географически, чем всякая другая страна 
Африки, лежащая вне колоний и областей морского прибрежья, где господствует европей-
ское  влияние.  Со  времени исследования  Брюса  многие  путешественники,  как-то:  Сальт, 
Рюппель, Роше, Ферре и Галинье, Беке, Сапето, Крапф, Комб и Тамизье, Лежан, Мунцин-
гер, Раффрей, Рольфс, Гейглин, изучали страну и вывезли оттуда наблюдения всякого рода, 
профили и карты. Более того—г. Антуан д’Аббади воспользовался своим двенадцатилетним 
путешествием по Эфиопии, чтобы снять её геодезический план быстрыми, но верными и 
точными способами, уступающими в строгости только методам триангуляции, употребляе-
мым на досуге европейскими геодезистами. На карте г. д’Аббади берега Красного моря со-
единены с горами плоской возвышенности непрерывными цепями треугольников, и опреде-
лено положение по широте и долготе около девятисот пунктов; густая сеть геодезических ли-
ний  и  маршрутов  путешественников  покрывает  карту  Эфиопии,  и  названия  различных 
местностей нанесены в клетки этой сети без больших погрешностей2. Ни одна из стран, где 
еще не работали партии топографов, не обладает картой, которая могла бы сравниться по 
точности с картой, составленной упомянутым французским ученым. Кроме того, детальные 

1 Gerhard Rohfs, „Meine Mission nach Abessinien“.
2 „Geodesie d’une partie de la haute Ethiopie“.
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съемки были сделаны английскими офицерами во всей области, по которой прошли бри-
танские войска в 1868 году, от бухты Адулис до «горы-крепости» Магдалы.

VI. Собственно Абиссиния
Большинство европейских путешественников,  посетивших возвышенности Абиссинии, 

совершали восхождение с восточной стороны, т.е. с той, откуда эта громада гор представляет 
наиболее поразительное зрелище.  Над голой равниной (самхар или  мудун),  отделяющей 
морское прибрежье от первых откосов плоскогорья, вздымаются один над другим, в виде ку-
полов и пирамид, наружные уступы эфиопской платформы, спаленные скалы или зеленею-
щие склоны, вершины которых, с контурами, почти всегда дрожащими в фиолетовой дымке, 
сливаются в один неровный гребень. У выхода оврагов, рассекающих скалистые массы сво-
ими параллельными бороздами, глина равнины сменяется валунами, обвалившимися кам-
нями, и там и сям показываются одиноко стоящее дерево, чащи кустарника, клочки луговой 
земли в низинах, где скопляется дождевая влага, где проходит иногда внезапно появляюща-
яся и с шумом бегущая вода временных потоков. Выше вздымаются склоны каменистые или 
поросшие лесом, крутые стены, огибаемые опасными тропинками. Когда путешественник 
достигнет, наконец, вершины горы, он очутится не на гребне, как ожидал, а на пастбищах 
почти ровных и усеянных большими деревьями можжевельника.  На высоте  от  2.200 до 
2.700 метров обрисовывается в профиле закраина этого плато, откуда видишь, с одной сторо-
ны, серую и голую равнину, с другой—странную шахматную доску внутренней Эфиопии с 
её неравными террасами, уставленными неправильными массивами и перерезанными глубо-
кими ущельями.

В целом Эфиопское нагорье состоит из множества отдельных плато, которые можно срав-
нять с многогранными призмами, образующимися на глинистых полях вследствие растрес-
кивания почвы от действия солнечного жара. Эти столбообразные горы, перерезанные про-
пастями и уставленные башнями, имеют различную величину: иные образуют целые терри-
тории, заключающие города и многочисленное население; другие, называемые амбами, суть 
не что иное, как глыбы камня, четыреугольные столбы в несколько сот метров высоты, в 
роде  другов, или «неприступных», южной Индии, или в роде уединенных «камней» Сак-
сонской Швейцарии. В восточной Эфиопии происхождение этих амб нужно искать в дез-
агрегации толстого слоя красного или сероватого песчаника, который делится на вертикаль-
ные массы и обнаруживает там и сям напластование нижних слоистых пород и кристалли-
ческое ядро1. Во внутренней Эфиопии, и особенно на западе, где преобладают вулканиче-
ские формации, большинство естественных башен состоят не из песчаника, как на восточ-
ном плато, в Саксонии и в Индии, но из лавы, и оканчиваются на верху базальтовыми стол-
бами, из которых иные расположены сходящимися пучками, как стволы срубленных дерев, 
сложенные в костер, а другие высятся в виде колоннад, как храмы акрополя. Призмы, у ко-
торых верхняя терраса достаточно обширна, чтобы представлять пахотные поля и давать на-
чало источникам, по большей части служили крепостями, и часто случалось, что какое-ни-
будь племя, какая-нибудь шайка осажденных разбойников оставались целые годы на одном 
из таких камней, совершенно разобщенные с остальным миром. Другие амбы были выбраны 
иноками для основания монастырей, и, как места священные, служат убежищем преследуе-
мым. Наконец, самые узкие столбы часто назначаются царем, как место заключения вельмо-
жей, впавших в немилость.

В  восточной Эфиопии общая  поверхность  плоскогорья  более  изломана,  разрезана  на 
большее число второстепенных плато и призм, чем в западной. Большинство частных масси-
вов обращены главным откосом к востоку, на запад же наклоняются более пологими ската-
ми. Это, в малых размерах, та же форма, которую представляет в целом вся страна, круто об-

1 Н. Saint-Clair Wilkins, „Reconnoitring in Abyssinia“.
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рывающаяся на стороне, обращенной к Красному морю, и понижающаяся длинными ската-
ми к принильским равнинам1. Впрочем, только точные инструменты могут обнаружить эту 
общую покатость страны, так как вид плоскогорья и возвышающихся над ним гор слишком 
неровен, чтобы можно было распознать первоначальный план. Амбы, имеющие разную вы-
соту, обрисовываются на голубом фоне неба в виде стен и башен; под ними, зеленеющий цо-
коль плоскогорья местами разрезан пропастями, крутые стены которых показывают издали 
правильные четыреугольники, образуемые линиями наслоения и вертикальными трещина-
ми; на эти стены опираются откосы обвалов, в иных местах исполосованные лавинами кам-
ней, в других одетые зеленью; террасы, на которые осыпались эти обломки, сами, в свою 
очередь, ограничены новыми утесами, и гора понижается таким образом с уступа на уступ 
до зеленеющей долины, где извивается ручей. Пейзажи Абиссинии напоминают пейзажи 
Скалистых гор Северной Америки своими, расположенными одна над другой, террасами и 
огромными утесами монументального вида. Недалеко от Магдалы восточный край плоского-
рья Таланта, говорят, оканчивается вертикальной стеной из базальтовых колонн, поднимаю-
щейся на 1.000 слишком метров2.

Высота эфиопских плоскогорий различна; между крайними массивами: на севере масси-
вом Симен, на юго-востоке и юго-западе массивами Ласта и Годжам, среднее возвышение их 
около 2.400 метров. Все местности, достигающие или превосходящие эту высоту, обознача-
ются именем дега, аналогичным персидскому сархад и арабскому неджед. Ниже 1.800 мет-
ров, открывающиеся между плато промежуточные долины и ущелья, вырытые горными по-
токами на различных глубинах, называются куалла, колла или кулла, полосы «жарких зе-
мель», как гермсиры в Персии и техамы в Аравии: между этими двумя поясами простирает-
ся область или  война-дега. Во многих местах крутизна склонов производит резкий, почти 
непосредственный контраст между дегами и куаллами, и к различию рельефов присоединя-
ется различие климата, растительности, санитарных условий местности; водопады, как нап-
ример, водопад Давезута, близ Дебра-Табор, ниспадают одним потоком или рядом порогов 
из одного пояса в другой. Впрочем, названия, употребляемые для различных областей, име-
ют лишь относительное значение, как термины плато и долина: иная сравнительно низкая 
страна называется дегой соседними жителями, обитающими в более глубокой куалле; иная 
дега, напротив, считается куаллой в отношении вышележащих деревень3.

У большинства частных отрывков плоскогорья, гранитов или базальтов, внешния стены 
состоят из лежащих один над другим утесов и откосов, которые придают горам вид пирамид 
со ступеньками; но некоторые из куалл не что иное, как расселины, узкия поперечные доли-
ны или ущелья, в роде северо-американских каньонов. От одного края ущелья до другого 
расстояние кажется такое маленькое, что можно перебросить камень; но чтобы попасть на 
другую сторону, нужно спуститься в пропасть, идти целые часы по краю головокружитель-
ных обрывов, перейти через текущую на дне реку, иногда с опасностию жизни, затем под-
няться зигзагами на противоположные, столь же крутые, стены. Камни, приносимые ручья-
ми, запирают иногда ущелье, скопляясь с той и другой стороны у выступов скал, и эти пре-
грады, случалось, задерживали на целые часы караваны или вооруженные банды. Самые за-
мечательные ущелья Эфиопии находятся на восточной закраине плоскогорья,  где общий 
разрез превышает 2.000 метров, от высот деги до уровня моря. Нигде нельзя лучше убедить-
ся в огромной силе размывания, проявляемой текучими водами. Иное ущелье, противопо-
ложные стены которого поднимаются почти вертикально на расстоянии нескольких метров 
одна от другой и на сотни метров высоты, представляет выемку твердых каменистых пород, 
объемом по меньшей мере в 300 миллионов кубич. метров4. Тем не менее воды совершенно 

1 Antoine d’Abbadie, цитированное сочинение.
2 „Petermann’s Mittheilungen“, 1869, № V.
3 Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“.
4 Blanford, „Observations on Geology and Zoology ot Abyssinia“;—Saint-Clair Wilkins, „Reconnoitring in 

Abyssinia“.
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урегулировали покатость дна, которая в среднем составляет всего только один метр на сорок. 
Это очень легкий подъем; однако, есть много таких дефилеев, куда нельзя пробраться по це-
лым месяцам, по причине воды, наполняющей их дно и кружащейся в водоемах; тропинки 

приходится каждый год вновь прокладывать через нанесенные водами груды обломков. Есть 
даже тропы совершенно заброшенные: так, например, дорога из Кумайли, которую избрала 
английская армия, чтобы достигнуть плоскогорий Абиссинии, не была употребляема для 
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передвижения военной силы, может быть, со времен греков. Эфиопия оказывается таким об-
разом разделенною ущелиями на множество обособленных областей; вместо того, чтобы об-
легчать сообщения, как в равнинных странах, реки Абиссинии представляют своего рода 
рвы, трудно переходимые, и часто даже совершенно разделяют две смежные провинции в 
продолжение недель и месяцев.  Единственная по своей изолированности среди народов, 
осаждающих основание её гор, Эфиопия очень раздроблена внутри разрезами её плоского-
рья, чем и объясняются независимость её в отношении других народов и её беспрестанные 
гражданские войны: география согласуется с общими чертами истории.

С геологической точки зрения существует большое сходство между эфиопскими массива-
ми и противолежащими массивами Аравии. Формации и тут, и там те же самые, вследствие 
чего горы имеют почти одинаковые контуры, одинаковый общий вид, почти одинаковую 
растительность, и те из жителей этих двух плоских возвышенностей, которые имели общее 
происхождение, развивались в среде почти тожественной. Хребет всего эфиопского плоско-
горья, еще означаемый на некоторых старых картах под названием  Spina Mundi (хребет 
мира), образует восточная закраина гор, которые господствуют над низменностями, прилега-
ющими к Красному морю. На протяжении около 1.000 километров эта закраина,—гора по 
одному из своих склонов, слегка покатая равнина по другому склону,—продолжается с севе-
ра на юг, едва отклоняясь от направления меридиана. К западу от этого хребта, составляю-
щего в то же время линию водораздела, совокупность плоскогорий постепенно понижается к 
Нилу, следуя по скату, обозначаемому гораздо более точным образом куаллами, в которые 
изливаются воды Мареба, Таккаце, Бешило, Абая, Джеммы и их притоков. На восточной 
покатости, склоны гор перерезаны в разных местах глубокими долинами уади, спускающи-
мися с плоскогорья и открывающими доступ к внутренней части Эфиопии; но одна река, 
Ауаш, берет начало в большом расстоянии к западу от горной цепи: долина этого потока 
описывает правильный полукруг на юге от гор Шоа, составляя естественную границу между 
Абиссинией и страной южных галласов.

В северной своей части горная ось имеет небольшую ширину, всего каких-нибудь сто ки-
лометров, вместе с предгорьями и боковыми отрогами. Первые её возвышенности господ-
ствуют на юге над равниной Токар, где река Барка теряется в болотистой дельте; поднима-
ясь обрывистыми уступами, она образует крутой массив, господствующий над морским бе-
регом, в иных местах изрезанный бухтами, в других усаженный полуостровами; крутые вер-
шины оставляют при основании лишь узкий проход, загроможденный скалами, прерывае-
мый руслами уади, усеянный топкими болотами: это были бы эфиопские Фермопилы для 
армии, которая пыталась бы проникнуть с этой стороны в область гор. Южнее, горы отодви-
гаются от моря, и вдоль основания крутых склонов, состоящих из гнейса, гранита и сланцев, 
тянется полоса низменных земель, шириной около 20 километров, известная, как в Алжире, 
под именем Сахель; несколько конусов извержения рассеяны у подошвы гор и на берегу 
моря, и потоки лавы чередуются с песками, глинами, конгломератами пустынного прибреж-
ного пояса. Над Сахелем хребет гор возвышается на 1.000-1.650 метров. Параллельные цепи, 
называемые в этой области рорами, расширяются в некоторых местах так, что образуют пла-
то, которые, при обилии дождей и плодородии почвы, могли бы быть превращены в один об-
ширный сад, если бы там поселилось земледельческое население. Так, рора Азгеде, направ-
ление  которой параллельно  направлению морского  берега,  соединяется  второстепенными 
хребтами с ророй Цаллим или «Черной горой», ближе лежащей к морю, и ограничивает вме-
сте с ней возвышенную равнину Нафка (средняя высота около 1.500 метров), которая изли-
вает свои воды в ручей, впадающий в Красное море: в настоящее время пустынная область, 
имеющая только пастбища, Нафка, по отзыву одного путешественника, «самая приятная 
местность Абиссинии», была бы пригодна для всяких культур—кофейного дерева, хлопчат-
ника, шелковицы, винограда и табаку1. Несколько горных массивов выдвинулись в виде вы-
соких мысов к западу от Popa-Азгеде: такова, например, группа Хагар,—или Хагар-Абей-

1 Werner Munzinger „Petermann’s Mittheilungen“, 1872r № VI.
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Неджран,  то-есть  столица  Неджрана,—на  которой  прежде  находился  знаменитый  мона-
стырь, посещаемый богомольцами, отправлявшимися из Аксума в Иерусалим; эта гора, где 
теперь видны только развалины, превышает 2.400 метров.  Южнее,  другой массив,  почти 
уединенный, господствует с востока над долиной р. Ансебы: это Дебр-Аби или «Большая 
гора», называемая иначе Тембелле. Мунцингер, первый описавший эти горы, голые, крутые, 
даже неприступные для скота, дал свое имя одной из главных вершин, высоту которой он 
определяет приблизительно в 2.700 метров.

Ограниченный с запада долиной Барки, горный хребет, составляющий южное продолже-
ние Роры-Азгеде, перерезан многочисленными ручьями и речками, усиливающими течение 
этой реки. Главные из этих притоков, именно Ансеба и сама Барка, берут начало к западу от 
Массауа или Массовы, на плато в 1.400 метров высоты, составляющем северо-восточный 
угол собственно Эфиопии. На этом цоколе стоят, поднимаясь на 500 метров выше, горы, ко-
торым их уединенное положение, крутые стены, гранитные зубцы придают величественный 
вид. Такова знаменитая вершина Дебра-Сина или «Гора Синай», возвышающаяся к востоку 
от Керена, главного города земли племени богосов. Верхушка этой горы представляет хаоти-
ческую массу камней всякой величины, как будто выброшенных каким-то извержением, но 
которые обязаны нынешней своей формой только медленному действию метеоров. Покоясь 
косвенно одни на других, эти каменные глыбы служат сводами многочисленным пещерам, 
которые труд человека урегулировал во многих местах и соединил в галлереи: в одной из 
них высечен монастырь и церковь, куда ежегодно стекаются со всех концов Эфиопии тыся-
чи богомольцев, находящих себе приют под скалами. К югу от Керена высится другая гора, 
прославившаяся в религиозной истории страны: это Цад-Амба или «Белая Крепость». Стена 
этой горы вздымается почти вертикально на высоту 1.200 метров над долиной Барки,  и 
остроконечная вершина её представляет такое узкое пространство, что монахи едва могли 
построить там стены своей обители; плоды нескольких диких смоковниц, да молоко коз, ко-
торые щиплют редкую траву между скалами—вот и вся пища иноков, если не считать добро-
хотных подаяний, приносимых братьями-сборщиками. Монастырь Белой Крепости соеди-
нен с плоскогорьем только каменным гребнем, длиною около тысячи шагов, кривая которого 
имеет такой же вид, как кривая веревки, протянутой между двумя берегами реки; около се-
редины этого гребня держится в равновесии большая уединенная глыба камня, служащая 
пристанищем коршунам. Когда некоторые послушники, почувствовав головокружение, от-
казались идти по опасной тропинке, их ввели в монастырь потайной дорогой на западном 
склоне, взяв с них предварительно клятвенное обещание никогда никому не открывать точ-
ного места этого входа1.

В собственной Эфиопии, которая начинается плоскогорьем Гамазен, цоколь возвышен-
ностей шире и выше, чем в земле богосов или биленов: средняя высота этой провинции пре-
вышает 2.000 метров. Плато Гамазен, так же, как большая часть эфиопских массивов, по-
крыто лавами базальтовыми или трахитовыми, поверх которых лежит слой красной или 
желтоватой земли, содержащей большое количество железа, так что во многих местах прямо 
собирают эту поверхностную руду и, подвергнув ее обжиганию, получают нечистый металл, 
из которого выделывают оружие и разные железные вещи. Не подлежит сомнению, что этот 
охряной слой, покрывающий однообразной скатертью плоскогорья Абиссинии, образовался 
из разливающейся лавы, как те мощные пласты латерита, которые простираются по Декану 
и почти по всей южной Индии. Во многих местах встречаются базальтовые колоннады, ча-
стию преобразованные в массы красноватой глины. Вообще нормальный цвет эфиопских 
горных пород красный; даже жилы кварца часто имеют розовый оттенок, происходящий от 
присутствия окиси железа. По словам Гейглина, по крайней мере одна из огнедышащих гор, 
откуда изливались некогда лавы Гамазена, вполне сохранилась, почти на половине дороги 
между Кереном и Адуа, столицей Тигре. Кратер, поднимающийся метров на 120 над пра-
вильной поверхностию плоскогорья, все еще, будто бы, имеет конечное жерло и централь-

1 Th. von Heuglin, „Reise nach Abessinien“.
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ную пирамиду из шлаков, словно он только недавно потух; но, следуя по тому же маршруту, 
Рольфс тщетно искал этот вулкан. На юге и на восточной закраине плоскогорья, составляю-
щей род раздельной линии, высятся там и сям правильные конусы других уединенных вул-
канов. Некоторые из вершин южного Тигре—настоящие горы, не только по общей или абсо-
лютной высоте, но даже и по относительной высоте над уровнем окружающих равнин. Так, 
к востоку от города Адуа, гора Семайята, которую легко узнать по трещине на вершине, под-
нимается на 3.092 метра, то-есть на 1.000 слишком метров выше города, приютившагося у её 
подножия в понижении плоскогорья; на востоке, около внешней закраины плоских возвы-
шенностей, выступают вершины, соперничающие по высоте с Семайятой, а одна из них, ко-
нусообразная гора Алеква, даже превосходит ее, достигая высоты 3.375 метров. На западе, 
между реками Мареб и Таккаце, плоскогорье постепенно понижается, а вместе с тем умень-
шается и относительная высота гор.

Высший массив северной Эфиопии отделен от страны Тигре на севере и на востоке куал-
лой, вырытой в сланцевых породах, на дне которой развертывается в виде полукруга тече-
ние Таккаце; на юге и на западе притоки этой большой реки, врезываясь в массу плоского-
рья, отделяют Симен (Самен, Семен, Семьен или Семьене), то-есть «Север» или «Холодную 
страну». Средняя высота её краев превышает 3.000 метров, тогда как окружающие долины, 
на юге долина р. Балагас, на севере долина р. Таккаце, лежат соответственно на 1.500 и 
2.000 метров ниже: оттого воды, спускающиеся с снеговых высот Симена, имеют очень бы-
строе течение, прерываемое во многих местах водопадами. Гейглин описывает один из этих 
водопадов, низвергающийся с высоты 400 метров в пропасть, бывшую, повидимому, крате-
ром, который частию разрушен процессом размывания. Симен, как большинство других от-
рывков собственно Эфиопского нагорья,  состоит сплошь из эруптивных (вулканических) 
пород: трахитов, базальтов, фонолитов, пемзы; но горы, вздымающие свои покрытые полоса-
ми снега склоны на плато «Холодной страны», не имеют кратеров. До недавнего времени 
самой высокой вершиной Симена считали Рас-Дажан, высота которого, вероятно, превыша-
ет 4.620 метров; но первое место принадлежит, может быть, Буагиту или Абба-Яреду. Вот 
высота главных вершин Симена, по измерениям разных путешественников:

Абба-Яред: 4.578 метр. (Рюппель); 4483 метр. (А. д’Аббади); 4.602 метр. (Штеккер). Буа-
гит: 4.510 метр. (А. д’Аббади); 4.529 метр. (Штеккер); 4.917 метр. (Абаргуэс-де-Состен). Рас-
Дажан:  4.685 метр.  (Ант.  д’Аббади),  4.620 метр.  (Лифевр);  4.430 метр.  (Шимпер);  4.631 
метр. (Абаргуэс-де-Состен).

Верхние куполы или главы двух первых гор, Абба-Яреда и Буагита, соперничающих по 
высоте с европейскими Мон-Розой или Мон-Бланом, часто бывают покрыты полосами сне-
га, и, по свидетельству туземцев, фирновые поля держатся там круглый год. Из двух путе-
шественников, которые недавно всходили на Буагит, спустя слишком тридцать лет после 
первого восхождения, совершенного Антуаном-д’Аббади, один, именно испанский исследо-
ватель Абаргуэс-де-Состен, видел на этой горе фирновые пространства, усеянные обломками 
камней1, тогда как другой, Штеккер, тщетно искал их; но последний нашел на горе Абба-
Яред пространства кристаллической воды, которая, по его мнению, вовсе не фирны, а поля 
градин, сохраняющихся в твердом состоянии по причине низкой температуры окружающего 
воздуха2; как и Брюс3, он отрицает существование в Абиссинии этого снега, который, одна-
ко, многие другие путешественники видели собственными глазами и трогали собственными 
руками. Впрочем, на Симене мало мест, где бы горы имели величественный вид больших 
Альп, так как их относительная высота не более 500-800 метров над цоколем плоскогорий. 
Но с краев террас, отделенных от них глубокими пропастями куалл, эти горы, фантастиче-
ски разрезанные на множество башен и пирамид и представляющие последовательные пере-
ходы всех климатов на своих склонах, являются во всем своем величии. Из прохода Ламаль-

1 „Asociation espanola para la exploracion del Africa“, Madrid, 5 dec. 1883.
2 Gerhard Rohlfs, „Ausland“, 30 juin 1884.
3 „Travels to discover the Source of the Nile“.



VI. СОБСТВЕННО АБИССИНИЯ 113

мон на Гондарской дороге, чудная картина открывается вдруг при повороте одной скалы, и 
путешественники не могут удержать крик удивления при виде этих снеговых гор, гордо вз-
дымающих свои остроконечные главы под облака. Не слыхать, чтобы туземцы или путеше-
ственники,  взбиравшиеся  по  кручам  Симена,  когда-нибудь  жаловались  на  «горную  бо-
лезнь»; но холод ежегодно похищает там не малое число жертв1: так, в 1848 году триста че-
ловек погибли в снегах горы Буагит. Антуан-д’Аббади передает легенду об одной знатной 
даме, присевшей на минутку отдохнуть на перевале. Она окоченела на месте, и в продолже-
ние восьми дней прохожие с ужасом видели ее подле тропинки сидящею точно богиня моро-
зов, облеченная в драгоценные одежды.

К востоку от Тигре, цепь, образующая восточную закраину Эфиопии, продолжается пра-
вильно с севера на юг, иззубренная брешами в 2.500 до 3.000 метров высоты, которые позво-
ляли бы спускаться в прибрежные равнины, если бы страна не была занята страшным пле-
менем афар. Высота краевой цепи сохраняется на пространстве около 300 километров; но в 
некоторых местах выступы, почти совершенно притупленные, сливаются в одну неправиль-
ную нагорную равнину, понижения которой наполнены озерами, как-то: Ашанги, Гаик, Ар-
диббо. На востоке одно предгорье выдвигается далеко в территорию Сомали: это терраса Зе-
буль, поднимающаяся на тысячу метров и доминируемая вершинами более высокими на 
300-600 метров. В сравнении с большими горами Эфиопии, остроконечные вершины Зебуля 
имеют скромный вид; однако, подъем на них труден, не потому, чтобы склоны были слиш-
ком круты, а потому, что их покрывает густая растительность, где сети лиан переплетаются с 
колючими ветвями2. Одна из рек, спускающихся с водораздельной возвышенности около ис-
токов Таккаце и Бешило, Бекенна или Беркона, приток Ауаша, отделяет краевую цепь от 
бокового массива Аргобба, далеко выдвинутого в равнины. Это, на юго-востоке, последнее 
предгорье собственно Абиссинии.

Линия поперечных понижений, указываемая на морском берегу заливом Таджура, а во 
внутренней Эфиопии впадиной, которую наполняет озеро Тана, ясно обозначена в краевой 
террасе узлом расходящихся долин. Тут главный центр, откуда расходятся в разные стороны 
эфиопские реки; недалеко от теплого источника, признаваемого за начало могучего Таккаце, 
зарождаются другие реки, усиливающие этот поток; главные притоки реки Бешило или Бе-
шло, соперницы Абаи в образовании Голубого Нила, тоже вытекают из этих гор, тогда как 
на восточной покатости бьют из земли первые воды Гвалимы или Голимы, которая теряется 
в равнинах Данакиль, и воды многих притоков Ауаша. В соседстве озера Хаик, к востоку от 
крепости Магдалы, одна брешь гребня поднимается немного выше 2.000 метров: это, кажет-
ся, самый низкий порог краевой цепи на восточном фронте Эфиопии. Но по сю сторону, в 
областях, уже разрезанных на отдельные отрывки глубокими куаллами рек, многие горы до-
стигают значительной высоты, уступая в этом отношении только вершинам Симена и Го-
джама: к востоку от озера Ашанги, в островном почти массиве Ласта, ограниченном кривой 
верхнего Таккаце и рекой Целлари, горы Бяла и Гавзигивла превышают 3.800 метров. Горы 
Абуна-Иозеф и Имарага, недалеко от истоков Таккаце, имеют больше 4.000 метров высоты. 
К югу от нарождающейся реки тянется в западном направлении разрезанное плато, оканчи-
вающееся огромным массивом Гуна, одной из самых высоких вершин Абиссинии (4.231 
метр); его западное предгорье, наклоненное к озеру Тана, есть знаменитая Дебра-Табор, или 
«гора Фавор», где находится военная столица нынешней Эфиопии. На севере высятся горы 
Бегемедера, затем горы Белеса, еще очень мало известные, которые соединяются с горами 
Вагары и Куаллы-Вагары, следующими одна за другой, как ступени пирамиды, по направ-
лению к принильским равнинам.

К западу от плоскогорья Галла-Волло, как полагают, обширного поля лавы, склоны по-
степенно  понижаются  к  Белому  Нилу,  прерываемые,  однако,  второстепенными  цепями. 
Перерезанное на юге глубоким водопадом в форме полукруга, где проходят воды Абая или 

1 Eduard Ruppel, „Reise in Abyssinien“.
2 Abargues de Sosten, цитированный мемуар.
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Голубого Нила, плоскогорье снова начинается западнее и поднимается террасами до гор Го-
джама, которые, вместе с горами Симена и Ласты, составляют высшие точки Абиссинии. 
Главная цепь этой гористой провинции развертывается в виде полукруга, концентрического 

с полукругом, описываемым Голубым Нилом. Высший гребень, известный под названием 
Тальба-Вага, вероятно, превышает 3.600 метров; но хотя одна из вершин называется, как 
гора при Адуе, Семайятой, то-есть «Целующей небо», однако хребет этот, кажется, никогда 
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не бывает покрыт снегом: повидимому, в этой области, между 10 и 11 градусами широты, 
горные вершины не достигают линии вечных снегов1.

Горы Тальба-Вага понижаются крутыми откосами на запад и на север, как большинство 
других цепей Эфиопии, тогда как на западе они спускаются пологим скатом к земле племен 
гуму и берта. На севере и на северо-западе остаток плоскогорья, разрезанный реками на бес-
численное множество отрывков, образует ряд уступов, доминируемых несколькими, относи-
тельно невысокими пирамидами: вершины Вальдебба, на северо западном углу озера Тана, 
достигают 2.340 метров. Вся эта область Эфиопии вулканического происхождения и оканчи-
вается со стороны равнины обрывистыми массами, имеющими до 30 метров вертикальной 
высоты и несущими базальтовые колоннады на вершине. За мысом, называемым Рас-эль-
Филь или «Слоновым» и ограниченным на юго-западе течением реки Рахад, гладкая поверх-
ность степи усажена зубцами и шпицами разной величины, придающими стране чрезвычай-
но странный вид. Гранитная, совершенно уединенная, гора Гана или Джебель-Аранг есть 
передовая каменная масса этой своеобразной формации; большие деревья, в том числе бао-
бабы, достигающие в этом месте северного предела своей области распространения, растут 
на склонах Ганы и венчают её вершину, на высоте около 600 метров2.

Вне эфиопских плоскогорий, несколько массивов и уединенных гор высятся в соседстве 
Красного моря. Таков Гадам или Гедем, который некогда был островной скалой, а теперь 
выдвигается в виде высокого мыса между заливом Массова и бухтой Адулис, оканчиваясь с 
восточной стороны крутыми стенами. Имея красивую правильную форму вулкана, Гадам 
представляет собою, однако, гранитную массу, через трещины которой вылились расплав-
ленные вещества,  на поверхность,  усаженную выступами и местами почти недоступную. 
Хотя Гадам весь, от основания до вершины, виден из Массовы, измерения его высоты не 
всегда отличались достаточной точностию: показания путешественников разнятся от 811 до 
1.029 метров3; геодезическим способом Антуан д’Аббади нашел 995 метров для самой высо-
кой вершины. Полуостров Бури, ограничивающий на востоке бухту Адулис, также оканчи-
вается конической горой грандиозного вида: это вулкан, лавы которого расходятся по всем 
направлениям длинными потоками, выдвигаясь далеко в море в виде дамб с шероховатой 
поверхностию, которые были разорваны волнами в разных местах,  так что образовались 
островки и подводные камни. Вулкан Бури или гора Ауэн (на английских картах Hurtow-
peak), повидимому, отдыхает, но в скалах его кое-где открываются фумароллы, иногда дей-
ствующие и выделяющие серные пары, столбы которых, по словам афаров, видны с далекого 
расстояния. Кроме того, на окружности горы в разных местах бьют обильные ключи, нагре-
ваемые подземным очагом расплавленной лавы; среди подводных камней морского берега 
вытекают из земли тысячи струек горячей воды (температура 67 градусов Цельзия), через 
которые туземцы проходят бегом, чтобы не обжечь себе ног4.

К югу от полуострова Бури, другие холмы, обрезанные по большей части в виде террас и 
утесов бывшими берегами моря, тоже состоят из вулканических пород, совершенно отделен-
ных от гор собственно Абиссинии. Но одна вершина, еще дымящаяся, высится на оконечно-
сти террасы эфиопского плоскогорья к юго-западу от бухты Ганфила или Гамфале. Этот дей-
ствующий вулкан, свидетельство внутренней, подземной работы, примеры которой в настоя-
щее время так редки на африканском континенте, известен у афаров под названием Артали 
или Ортаоле, то-есть «Горы дыма». Гильдебрандт, единственный путешественник, восходив-
ший на эту гору почти до самого кратера, описывает ее как конус черноватой лавы, пере-
резанный трещинами и выделяющий густые клубы беловатого пара. В соседстве другая гора, 
теперь пребывающая в состоянии покоя, заключает в своих недрах залежи серы, откуда и 
самое имя её Кибреале или «Серная гора». Севернее,  в солончаковой равнине находятся 

1 Beke, „Journal of the R. Geographical Society“, 1844.
2 Th. von Heuglin, „Reisen in Nordost-Afrika“.
3 Английские морские карты,—Rohlfs;—Stecker, etc.
4 J. М. Hildebrandt, „Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde“, 1875.
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уединенные сольфатары Делоль или Даллоль, где абиссинцы с плоскогорья добывают серу, 
необходимую для фабрикации пороха. Наконец, на востоке, близ маленького порта Эдд, рас-
кинулся на большом пространстве целый хаос сольфатар и гор с кратерами, придающий 
стране вид взволнованного моря. Моряки говорят об извержениях лавы, которые, будто бы, 
имели место на расстоянии «одного дня ходьбы» от Эдда, именно в 1861 году; но неизвестно, 
где находится сама огнедышащая гора; может быть, это тот же вулкан Ортоале, лежащий, 
правда, дальше, чем на расстоянии дневного перехода, верстах в ста внутри материка. Горы 
с кратерами очень пугают туземцев, которые считают их местопребыванием злых духов; под 
предводительством своих чародеев, они отводят туда корову для жертвоприношения, но как 
только животное поставлено на пылающий костер, все участники церемонии убегают без 
оглядки, потому что их ожидала бы большая беда, если бы они увидели, как духи будут по-
жирать свою добычу.

Если вулкан Ортоале стоит не на берегу моря, то он по крайней мере вздымает свой ды-
мящийся конус над озерной равниной, которая некогда была морской бухтой. Эта низмен-
ность Рахад, которую Мунцингер называет также Ансалийской, по имени уединенного хол-
ма, лежащего посреди пустыни, занимает пространство около 2.500 квадр. километров, и 
средний её уровень метров на шестьдесят ниже поверхности Красного моря: это «гор» в ми-
ниатюре, подобный той впадине, в которой течет Иордан и залегает Асфальтовое озеро. По-
чти по всей окружности этой котловины тянется извилистый гипсовый утес или вал, преры-
ваемый в разных местах руслами уади, и из этих скал вытекают источники, осененные паль-
мами дум; таким образом пояс зелени окружает пустынное, голое пространство, где увидишь 
только акации, кое-какой кустарник, да солянковые растения. Центральная часть, покрытая 
глинистой почвой, окружена полосой песков. Уже в небольшом расстоянии от берегов появ-
ляется соляной налет, слой которого мало-по-малу утолщается к середине равнины и прев-
ращается в плиту в полметра толщины, представляющую местами вид сероватого паркета, 
пазы которого наполнены кристаллами ослепительной белизны.  В самой глубокой части 
низменности, между холмом Ансали и вулканом Ортоале, скопляются воды озера Алальбед 
или Аллолебод, размеры которого изменяются, смотря по количеству воды, приносимой ру-
чьями; в среднем, оно имеет не более метра глубины. Осушение бывшей бухты Ансали объ-
ясняют повышением морского прибрежья,  которое постепенно поднималось на западной 
стороне Красного моря, так же, как на восточном берегу, в Аравии: коралловые мели, рако-
вины ныне живущих видов, находимые на севере равнины, свидетельствуют о пребывании 
морских вод на выступившем теперь пороге, между Рахадской равниной и бухтой Аува-
киль1.  Реки,  спускающиеся  с  эфиопской  цепи,  даже  Рагуали  или  Рагуле,  получающая 
несколько притоков и постоянное течение которой поддерживает на её берегах богатую рас-
тительность,  недостаточно  обильны,  чтобы  вознаграждать  убыль  воды  от  испарения,  и, 
вследствие этого, бывшее озеро, некогда очень обширное, постепенно сократилось до разме-
ров неглубокого болота. Талталы, обитающие в окрестных местностях, рассказывают абис-
синцам, вероятно, с той целью, чтобы напугать их и избавиться от их посещения, что иногда 
озеро вдруг «выступает в поход», покидая старое ложе и перебираясь на новые места. Беда 
караванам, если их застигнет внезапное наводнение! Впрочем, даже вдали от озера они рис-
ковали бы увязнуть в обманчивой почве топей, и целые отряды, будто бы, исчезали таким 
образом, люди и животные2. Тем не менее мели, окружающие озеро, эксплоатируются без-
опасно сотнями талталов, которые извлекают оттуда почти всю потребляемую абиссинцами 
соль, а также раковинки (кегля или конус), которые употребляются в южной Эфиопии, как 
мелкая разменная монета. По словам Мунцингера, со дна озера Алальбед ежегодно добыва-
ется этих раковин около тридцати миллионов штук, представляющих в Антало, на плоского-
рье, сумму в восемь миллионов франков.

Острова соседнего побережья, между прочим, большой остров Далак, самый обширный 

1 W. Munzinger, „Journal of the R. Geographical Society“, 1871.
2 Lefebvre, „Voyage en Abyssinie“.
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на Красном море, прикрывающий с восточной стороны Массовскую бухту,—частию корал-
лового происхождения; но там есть также вулканические конусы, и застывшие потоки лавы 
образовали на краю материка ряд мысов. Во многих местах почва перерезана глубокими 
трещинами, происшедшими, повидимому, вследствие подземных сотрясений. Две губы этих 
пропастей не всегда сохранились на одинаковой высоте после разрыва почвы, и разность 
высоты противуположных краев доходит до пятнадцати метров для некоторых трещин. В пе-
риод дождей там скопляется вода; затем, когда она испарится, сырая почва покрывается лу-
гами, составляющими приятный контраст с голыми скалами окрестной местности1. Земле-
трясения, производимые, говорят туземцы, телодвижениями быка, «на котором стоит свет», 
довольно часты на острове Далаке. Во внутренней части острова бьют из земли ключи горя-
чей воды, температура которой превышает 60 градусов по Цельзию, что не мешает рыбе раз-
множаться в этих источниках2.

Эфиопия, вершины которой поднимаются в область вечных снегов, тогда как основание 
её скал лежит в жарком поясе, а выступы его или мысы погружены в воды Красного моря, 
имеет, понятно, целый ряд климатов, изменяющихся, смотря по высоте и положению мест-
ности: на скатах плоскогорий и гор времена года идут, так сказать, ярусами, расположенны-
ми один над другим, перекрещивая до бесконечности цепь своих изотермических линий, 
представляющих такой правильный изгиб на картах, которые изображают континент без ре-
льефа, приведенный к однообразному уровню морских берегов. Сколько раз путешественни-
ки, идя под холодным, пронизывающим до костей ветром высоких плато, должны были бо-
роться со смертью, или даже засыпали на дороге тем страшным сном, от которого нет пробу-
ждения! Во время военных экспедиций целые батальоны замерзали при переходе через сне-
говые хребты;  одна  хроника,  приводимая в  путешествии Антуна  д'Аббади,  рассказывает 
даже, что однажды от холода погибла вся армия в Ласте. Напротив, на дне узких куалл ча-
сто рискуешь погибнуть от жара. Летом, в те часы, когда солнце особенно сильно печет, поч-
ва этих раскаленных печей, на которую отражаются жгучие лучи от блестящей поверхности 
стен, нагревается иногда до 70, даже до 75 градусов3. Воздух обыкновенно спокоен в этих 
ущельях без видимого выхода; но как только равновесие воздушных масс нарушилось, под-
нимается страшный ветер и яростно несется вверх по долине, сгибая, как тонкие прутики, 
попадающиеся на пути деревья; затем так же внезапно наступает тишина, и воздух снова де-
лается недвижим. Недостаток правильных атмосферных течений, очищающих воздух, делает 
дно куалл очень опасным для перехода. До или после сезона дождей нужно поспешно пере-
ходить долы ущелий, быстро подниматься по склонам, чтобы как можно скорее достигнуть 
области, простирающейся над поясом лихорадок. Почти так же знойные, прибрежные рав-
нины Чермного моря представляют местность гораздо более здоровую; климат там опасен 
только  в  те  годы,  когда  количество  дождей  превышает  среднюю  цифру:  тогда  в  крае 
господствуют лихорадки.

Крайности климатов, стужа верхних плато и жара глубоких ущелий неизвестны в сред-
ней Эфиопии, где сгруппировалось почти все население, сосредоточились все города, за ис-
ключением тех, которые возникли вокруг какой-нибудь крепости или привлекающей бого-
мольцев церкви, приютившихся на вершине горы. Пояс заселения в Эфиопии заключается 
между 1.800 и 2.500 метрами: это война-дега или область винограда, между дегой и куаллой. 
На этих высотах средняя температура соответствует средней температуре берегов Средизем-
ного моря, с тою разницей, что перемена времен года, с зимы на лето, там гораздо менее чув-
ствительна. Так как плоскогорье Эфиопии лежит в тропическом поясе, то лучи солнца име-
ют там всегда почти равную силу, и разница между зимой и летом незначительна; колебания 
температуры зависят главным образом от чистоты неба и густоты облаков. По Брюсу, наи-
большая температура в Гондаре, в апреле, 22°,17 Ц., наименьшая, в августе, 13°,49 Ц. Так же, 

1 Ruppell, „Reise in Abyssinien“;—Raffray, „Abyssinie“.
2 Leon des Avanchers, „Annales de la Propagation de la Foi“, nov. 1851.
3 Ferret et Galinier;—Antoine d’Abbadie.
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как на Антильских островах и в странах, где чередуются муссоны, эфиопский год делится на 
два времени, определяемых появлением и исчезновением дождей.

Сравнительные температуры плоскогорья Эфиопии и берегов Красного моря1:

Широта Высота
Средняя 
годовая 

температ.

Средняя самого 
холодного меся-

ца

Средняя самого 
теплого месяца

Побережье Macсова 15°36' с. 0 метр. 31°,4 Ц. Январь 25°,5 Июнь 36°, 9

Плоскогорье Гейдар 12°36’ „ 2.270 „ 19°,4 „ Декабрь 17°,6 Апрель 22°,7
Анкобар 9°34’ „ 2.500 „ 13°,0 „ Декабрь 11°,0 Июнь 16°,7

Период дождей в отношении времени наступления и продолжительности меняется, смот-
ря по широте, высоте, положению различных эфиопских стран; некоторые местности имеют 
даже два дождливых сезона, как переходная территория, принадлежащая в одно и то же 
время к двум метеорологическим областям. На возвышенностях южной Эфиопии бывают 
две зимы: одна начинается в июле, когда солнечные лучи падают почти вертикально на зем-
лю, и оканчивается в сентябре; другая, менее продолжительная, падает на январь или на 
февраль и март, когда полоса облаков, образующаяся в поясе столкновения между контр-
пассатами и полярными ветрами, отодвигается к югу. В центральной области Эфиопии зим-
нее время или  азмара начинается обыкновенно в  апреле и продолжается,  с  некоторыми 
перерывами, до конца сентября; но у северо-западного основания гор, в провинциях Бого, 
Галабат, Гедареф и Сенаар, этот дождливый сезон распадается на два, из которых один на-
ступает в апреле или в начале мая, а другой, период больших ливней, обнимает месяцы 
июль, август и сентябрь2. Дожди, приносимые ветрами, дующими с Красного моря или Ин-
дийского океана, падают почти всегда после полудня и сопровождаются грозами; после лив-
ня небо опять проясняется и остается безоблачным всю ночь и все следующее утро до нового 
дождя. На восточной покатости Эфиопских гор порядок времен года обратный: там дожди, 
приносимые северным ветром, падают зимой, то-есть с ноября по март; африканские берега 
Красного моря находятся в области зимних дождей Средиземного моря, тогда как аравий-
ские берега, внутренняя часть Египта и верхняя Эфиопия принадлежат к другому климати-
ческому поясу3. Иная гора, лежащая на рубеже двух поясов, получает попеременно и лет-
ние, и зимние дожди, так что абиссинским пастухам стоит только вертеться кругом горы, 
чтобы находить, смотря по времени года, траву, необходимую для стад, или землю, пригод-
ную для культуры4. В эту пору года воздух, над низменными равнинами эфиопской террито-
рии, отличается необыкновенной влажностию: гигрометр никогда не показывает меньше 60 
процентов. На плоскогорьях, напротив, воздух вообще сух.

В тех областях Абиссинии, где годовое количество дождя было измеряемо, оно колеблет-
ся между 7 и 8 дециметрами; но это количество должно быть гораздо больше в некоторых 
высоких долинах, где грозовые облака сдавливаются ветрами; число градусов там весьма 
значительно. Известно, что водяные лавины имеют очень грозный характер в долинах, до-
минируемых крутыми и лишенными растительности склонами; на восточной покатости кра-
евых гор Эфиопии, где ложе ручьев так сильно наклонено,  эти внезапные потопы более 
опасны, чем где-либо: как только послышался отдаленный гул потока, нужно поскорей вз-
бираться на склоны горы; еще несколько минут—и внизу, по дну долины, уже несется ог-
ромная масса воды, грязи и мелких камней. В дождливое время года сообщения совершенно 
прерываются между плато,  разделяющими глубокия куаллы. В равнинах Самхара, среди 
песков, солончаковых глин и лав, караваны задерживаются иногда нестерпимой жарой, ко-
торую отражают почва или скалы, или песчаными вихрями харифа,—красные движущиеся 
столбы, прогуливающиеся по пустыне.

Флора Эфиопии,  очень разнообразна,  благодаря различию климатов.  Главных поясов 

1 Ruppell;—Ferret;—Galinier;—Steudner;—Rohlfs;—Hann, „Handbuch der Klimatologie“.
2 G. Schweinfurth, „Petermann’s Mittheilungen“, 1868, V.
3 G. Rohlfs, „In Abessinien“.
4 Werner Munzinger, „Ostafrikanische Studien“;—Ach. Raffray, „Abyssinie“.
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растительности, разумеется, два: пояс высоких плато и пояс низких долин; но есть очень 
много видов, которые успешно произрастают и в той, и в другой зоне: каждое растение име-
ет  свою особенную область,  отличающуюся протяжением и  вертикальной высотой вдоль 

склонов. Берега Красного моря имеют свою специальную флору, главными представителями 
которой являются кассипурея (cassipourea africana) и шора (аvicennia tomentosa),—деревья, 
растущие в зоне побережья, попеременно покрываемой и оставляемой водами; на берегах 
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бухты Гауакиль эти деревья почти такой же величины, как европейский бук, и походят на 
него видом1. У подошвы гор Эфиопской цепи зона степи Сахель, которую часто называют 
пустыней, но совершенно несправедливо, заключает почти только кустарник, исключая ме-
ста, лежащие в соседстве источников. Флора куалл отличается особенно тем, что она очень 
богата деревьями, которые теряют листву в сухое время года. Там растут сикоморы и смо-
ковницы; тамариски теснятся по берегам ручьев, акации переплетают свои колючия ветви 
на каменистых пространствах; там и сям огромный баобаб, «слон растительного мира»,—этот 
представитель семейства мальвовых, который, будучи самым большим деревом, имеет одна-
ко во многих отношениях вид травы,—высоко поднимает свой пузатый ствол, часто полый 
внутри и наполненный водой, и свои короткия толстые ветви, оканчивающиеся розетками 
листьев;  когда буря повалит этого великана растительного царства,  его громадный ствол, 
имеющий от 20 до 25 метров (до 12 сажен) в окружности, утилизируется пастухами, кото-
рые укрываются в нем, вместе со стадами, от жары и непогоды. Пальмы не проникают в ку-
аллы, они не удаляются от берегов Красного моря; финики привозятся в Эфиопию из Ара-
вии. Растения, доставляющие абиссинцам хлебные злаки особенных видов или разновидно-
сти, совершенно отличные от европейских растений этого рода,—особенно успешно произ-
растающие в поясе средней высоты, где сгруппированы почти все города Эфиопии. Зем-
ледельцы Шоа и Амгары, говорят, имеют в своем распоряжении 28 сортов проса, 24 сорта 
пшеницы, 16 разновидностей ячменя2, разные виды ржи и кукурузы; самое обыкновенное 
хлебное растение—элевзина, по местному дакусса, из которой варят пиво, и которая в преж-
нее время доставляла исключительно хлеб для царского стола; абиссинская поа, по местному 
теф или тиеф, тоже в большом употреблении: маленькия зерна её дают муку, из которой 
приготовляется хлеб. Картофель, ввезенный из Европы Шимпером, некоторое время хорошо 
родился, но затем, когда на нем появилась болезнь, эфиопские крестьяне совершенно пере-
стали сеять его. Вид банана,  musa ensete, растущий в куаллах, редко приносит плоды, мо-
жет-быть, потому, что он родом из равнин галласской земли; в Эфиопии пользуются только 
листьями, идущими в корм скоту, и корнями, которые от варки приобретают вкус картофе-
ля, и из которых приготовляют тесто, очень ценимое в земле Ильм-Орма. Что касается евро-
пейских фруктовых дерев или соответственных видов, то они дают по большей части превос-
ходные плоды; но виноград, который был, без сомнения, введен из Европы, как о том свиде-
тельствует его почти греческое название война (ойнос) и который прежде был очень распро-
странен, судя по тому, что вся промежуточная полоса Эфиопии называлась «страной вино-
градников», то теперь едва существует еще несколько футов этого растения: он погиб от бо-
лезни, называемой цвелью3; некоторые путешественники в исчезновении винограда винят 
также царя Феодора, приказавшего вырвать все лозы, под предлогом, что вино должно быть 
предоставлено существам, стоящим выше человека4. Наконец, кофейное дерево, божествен-
ное растение страны Каффа, кажется, не местного происхождения в собственной Эфиопии: 
его культивируют только в Годжаме, в окрестностях Гейдара, на южных берегах озера Тана 
и в некоторых других местностях плоскогорья.

Одно из самых характеристичных диких растений Эфиопии, одно из тех, которые наибо-
лее способствуют сообщению пейзажам страны их специальной физиономии,—колкуал, мо-
лочай-канделябр, похожий на гигантские молочаи Канарских и Азорских островов; эти рас-
тения так плотно переплетают свои мясистые ветви, что из них делают живые изгороди во-
круг полей и деревень для защиты от непредвиденного нападения; у некоторых экземпляров 
разветвляющийся стебель достигает около 6 сажен высоты; молочный сок колкуала—страш-
ный яд, находящий обширное применение в эфиопской фармакопее, а древесина его идет на 
приготовление пороху. Другое растение, видом и размерами похожее на пальму, украшает 

1 Heuglin, „Reise nach Abessinien“.
2 Harris, „The Highlands of Ethiopia“.
3 Th. von Heuglin, „Reise nach Abessinien“.
4 Ach. Raffray, „Abyssinie“.
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склоны гор до высоты 3.300 метров: это джибара (rhynchopetalum montanum), оканчиваю-
щаяся наверху пучком мечевидных листьев, из которого поднимается цветочный стебель, от 
3 до 5 метров (до 7 аршин), опоясанный красивыми лиловыми цветками, открывающимися 
последовательно снизу вверх; но растение умирает, когда отцветет. Другое характеристиче-
ское  растение  эфиопских  возвышенностей—репейник  гигантский  (echinops  giganteus), 
ствол  которого  похож на  ствол  дерева,  а  цветы величиной с  человеческую голову.  Еще 
больше вереск, достигающий высоты 8 метров. На террасах же дег растет величественный 
куссо (brayera anthelmintica), густая листва которого увешана бесчисленными гроздьями ро-
зовых цветов, употребляемых в виде настоя против солитера, не только в Эфиопии, но также 
в Европе с тех пор, как медик Брайер рекомендовал это средство. Один вид фигового дерева, 
ficus daro, походит на индийскую смоковницу своими воздушными корнями, образующими 
новые стволы, начинающийся лес, под которым сотня людей могли бы найти тень: легенды, 
относящиеся, очевидно, к даро, говорят о целых армиях, стоявших лагерем под ветвями од-
ного абиссинского дерева. Ванце (cordia abyssinica)—густое дерево, которое обыкновенно 
садят вокруг домов. Семейство хвойных представлено на высоких плоскогорьях Эфиопии 
тисом и особенно можжевельником, исполинский ствол которого достигает высоты 30 и 40, а 
в Шоа даже 50 метров высоты. Этим деревом обсажены кладбища, и ветки его бросаются на 
могилы. Можжевельник,  раскалываемый на длинные щепы,—ибо туземцы даже не дают 
себе труда распиливать его на доски,—есть главный строевой лес в Абиссинии; кроме того, 
его употребляют как топливо.

Некоторые эфиопские области, именно предгорья Зебуля, к востоку от краевой цепи, по-
крыты громадными лесами можжевельника, где топор пока еще сделал очень мало просек. 
Леса эти представляют единственное в своем роде зрелище, так как ни в какой другой части 
света не увидишь хвойных деревьев, как деревья северного пояса, соединенных одно с дру-
гим сетью лиан, так густо переплетающихся, как лианы тропических лесов1.  Но в целом 
Эфиопия страна безлесная; общераспространенный в Африке обычай выжигать сухую траву 
на пастбищах объясняет истребление почти всех лесов на высотах. Во многих местах не уви-
дишь, с высоты гор, других зеленых пятен, кроме тех, которыми кажутся пашни вокруг се-
лений и священные рощи при церквах. Впрочем, древесные породы, принадлежащие абис-
синской флоре, немногочисленны: до сих пор известно не более 235 различных пород, из ко-
торых только 30 свойственны области война-дега и 10 области дега2. Но, благодаря разнооб-
разию климатов и растительных видов, изменяющихся последовательно с увеличением вы-
соты на горных склонах и террасах, Эфиопия могла бы сделаться современем обширным бо-
таническим садом для культуры всех европейских деревьев, всех пищевых и промышлен-
ных растений. Бедная минералами, так как имеет только железо, соль и серу в вулканиче-
ских местностях, да немного золотого песку в Годжаме и Дамоте3, эта страна располагает 
зато бесконечными рессурсами, которые дает ей универсальность её флоры, европейской на 
вершине, индийской у основании гор: но эти естественные богатства будут оставаться почти 
непроизводительными до тех пор,  пока удобные пути сообщения не поставят эфиопские 
плоскогорья в торговые сношения с внешним миром. В самую благоприятную пору года, 
когда дожди не превращают тропинки в непроходимые топи, а ручьи в бурные потоки, путе-
шественнику  нужны  обыкновенно  целые  месяцы,  чтобы  пройти  Абиссинию,  от  берегов 
Красного моря до равнин, спускающихся к Нилу. Места остановок, условия продовольствия 
определяются верховной властью, и многим путешественникам приходилось ждать по неде-
лям и месяцам разрешения продолжать путь.

Разнообразие климатов и флор имеет следствием разнообразие животных видов, диких и 
домашних: как растения следуют одно за другим на боках гор в порядке, соответствующем 
порядку поясов на поверхности земного шара, так точно и фауна расположена ярусами по 

1 Abargues de Sosten, „Asociacion espannola para la exploracion de Africa“.
2 G. Schweinfurth, „Petermann’s Mittheilungen“, 1868, № V.
3 Ильг, недавно объехавший Каффу, нашел эту область очень богатой минералами. Ред.
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горным склонам.  Внизу абиссинская фауна имеет  арабский или сахарский характер;  на 
предгорьях она соответствует фауне Сенегала; средиземноморская на плоскогорьях, она по-
чти европейская на  вершинах гор1.  В нижних равнинах водятся  жирафы,  зебры,  дикие 
ослы, одна форма которых была новинкой для натуралистов. Страусы тоже живут в низмен-
ностях. Из многочисленных видов антилоп, обитающих в Эфиопии, некоторые поднимаются 
по откосам плоскогорья лишь на небольшую высоту, тогда как на высочайших вершинах 
Симена, на высоте более 4.000 метров, встречается каменный баран. Разные породы обезьян, 
между прочим, соlubus guereza, с великолепной черной и белой шерстью, не покидают лесов 
низменных областей Шоа, Годжама, Куалла-Воггара: но на высоте 2.000 метров живут, не-
которые виды собачьеголовых (павианов).  Что касается носорога,  то  его  видали в  горах 
Абиссинии до высоты 2.500 метров, среди скал, на которые он взбирается бегом. Слон тоже 
горное животное, хотя он и предпочитает лесные чащи нижних равнин, где делает большие 
опустошения, пожирая листья, ломая ветви, вырывая с корнем деревья. Но когда реки ис-
сякнут, недостаток воды гонит его из низменных местностей: тщетно тяжелые животные ло-
жатся в высохшее русло потоков, в надежде, что хоть немножко влаги насочится во впадину, 
выдавленную их грузным телом; покидая теплые земли, чтобы забраться в высокие долины, 
где еще текут кое-какие ручьи, они бродят в горах области Бого, господствующих над тече-
нием Таккаце и над берегами озера Тана. Впрочем, эти толстокожия становятся редки, пото-
му что охотники преследуют их с ожесточением, не только ради их драгоценных бивней, но 
также потому,  чтобы отмстить за вред,  наносимый ими полям. Арабы, жители равнины, 
рассказывают, что слоны отлично знают, когда нужно ожидать прохода обозов с дуррой, от-
правляемой в горы: подкарауливая караван из засады, они вдруг появляются посреди доро-
ги; испуганные верблюды становятся на дыбы и убегают, сбросив с себя кожаные мешки, 
наполненные хлебом, и догадливые грабители овладевают большими запасами зерна2. Недо-
статок же воды в равнинах заставляет бегемотов пробираться во внутреннюю Эфиопию, до 
подошвы водопадов: они купаются в водоемах верхнего Таккаце и не боятся всходить по 
скатам гор на большое расстояние от потока; эти толстокожия водятся также во множестве в 
водах озера Тана, но не достигают там таких больших размеров, как в африканских беках. 
Крокодилы поднимаются по рекам Абиссинии почти до самых потоков: но те из них, кото-
рые не могут уйти, поднимаясь по текучим водам, и которых отступление озер или времен-
ных луж в высохших реках оставляет в тине, погружаются в спячку на все время, пока про-
должается засуха; новый разлив пробуждает их из оцепенения.

Лев редко заходит в места, лежащие выше низменных пространств, и по направлению к 
северу не переходит за территорию племени бени-амер; от своих родичей центральной Аф-
рики он отличается темным цветом гривы, а одна разновидность, живущая на берегах Так-
каце, имеет даже совершенно черную шерсть. Убить льва считается славным подвигом для 
воина: победитель с торжеством приносит шкуру сраженного зверя своему королю, который 
жалует ему от неё несколько обрезков, прибиваемых к щиту в виде украшения. Леопард 
опаснее льва, потому что он смелее и рыскает по стране до высоты 3.300 метров; отведав раз 
человечьего мяса, он уже предпочитает его всякому другому: Эфиопия, как и Индия, имеет 
своих «людоедов» между дикими животными. Другой хищный зверь, еще более страшный,
—вобо или  асамбо, которого Лефевр считал волком3, но который, говорят, имеет свойства 
льва и леопарда: во всех местностях Эфиопии туземцы уверяют, что видали его желтую или 
сероватую, с черными полосами, шубу; к югу от Абая, один из этих зверей напал на хижину 
Чекки и разорвал ребенка4. Пятнистая гиена очень обыкновенна. Буйвол, встречающийся 
особенно в куаллах, близ рек и ручьев, из диких зверей всего чаще нападает на человека; 
нет врага, которого бы он испугался, и никакие преграды не в состоянии остановить его—ни 

1 Ach. Raffray, „Bulletin de la Societe de Geographie de Paris“, 1884.
2 Th. von Heuglin, „Reise nach Abyssinien“.
3 „Voyage en Abyssinie“, 4 partie, „Histoire naturelle, Zoologie“.
4 Th. von Heuglin;—Antinori;—„Esploratore“, dic. 1882.
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болота, ни скалы, ни чащи колючего кустарника. Когда убивают старых буйволов, всегда на-
ходят у них на теле глубокие знаки битв; часто они ломают свои исполинские рога, достига-
ющие иногда 60 центиметров в окружности основания; рога эти служат любимым кубком у 
эфиопских гастрономов. Дикая фауна заключает в себе также кабанов, мясо которых эфиоп-
ские христиане иногда едят,  чтобы подразнить магометан;  но обыкновенно это животное 
считается нечистым. Абиссинцы не прикасаются также к черепашьему мясу; но из всех жи-
вых существ заяц наиболее противен им, и они ни за что не решатся отведать мяса этого 
грызуна, в отношении которого ими еще строго соблюдается закон Моисея. Обыкновенно 
повторяют, что в Африке нет певчих птиц, но нигде нельзя лучше, чем в Эфиопии, убедить-
ся в неосновательности этого общепринятого мнения: певчия птицы представлены в этой 
стране большим числом видов, при том почти все они отличаются ярким оперением1. Свя-
щенный ибис (geronticus aethiopicus),  которого не видно больше на берегах египетского 
Нила, все еще живет в высоких абиссинских долинах. На ветвях деревьев, наклоненных над 
ручьями и стоячими водами, висят бесчисленные гнезда ткачика (textor alecto или ploceus 
aureus), птички из семейства воробьиных; Штеккер насчитал 872 этих корзиночек, висев-
ших на одной акации2.

Смотря по высоте обитаемой ими области, абиссинцы имеют различных домашних жи-
вотных. Верблюдов они держат только в низменных частях страны, и выше 1.500 метров 
уже не встретишь этого животного. Что касается абиссинской лошади, очевидно, арабского 
происхождения, то она распространилась во всех населенных местностях Эфиопии, но видо-
изменяясь мало-по-малу: она меньше, коренастее арабской, отличается собачьей верностию 
и не уступает мулу выносливостию и ловкостию при восхождении по горным тропинкам. 
Осел тоже был введен на плоскогорьях, но там это животное почти бессильное и мало при-
годное для перевозки: он не имеет ни одного из качеств, так выгодно характеризующих его 
египетских родичей. Эфиопия, с её обширными пастбищами, покрытыми густой, сочной тра-
вой,—страна особенно благоприятная для скотоводства, и некоторые из рас, отличающихся 
ростом и формой, длиной рогов и цветом шерсти, могли бы соперничать с лучшими европей-
скими породами. Два вида овцы, одна с тонким, другая с толстым хвостом, так же, как про-
межуточный вид, встречаются в различных частях плоскогорья. Абиссинцы разводят также 
коз, кожа которых дает пергамент, употребляемый главным образом для переписки книг ду-
ховного содержания; но у них нет ни свиней, ни голубей, ни уток, ни гусей; кур можно 
встретить в каждой деревне, а при некоторых церквах держат петухов, которые своим пени-
ем возвещают час утренней молитвы. Домашния собаки все мелкой породы, без замечатель-
ных качеств, за исключением пастушьих собак, отличающихся крупным ростом и большой 
храбростию. В некоторых округах Эфиопии занимаются также пчеловодством; но замечено, 
что мед имеет ядовитые свойства везде, где пчелы сосут цветки молочая-канделябра,—явле-
ние, подобное тому, которое наблюдали со времен глубокой древности в горах Кавказа и 
Понта.

В  населении  Эфиопии  слились  весьма  разнообразные  элементы.  Переселенцы  с  по-
луострова Аравийского, с берегов Нила, с окружающих высоких и низменных равнин неод-
нократно смешивались там с аборигенами или первоначальными жителями страны. Абори-
генами считаются агау или «вольные люди»3, которые еще составляют основу эфиопской на-
ции и живут главным образом в провинциях Ласты, на Верхнем Таккаце, и в Агаумедере, к 
западу от озера Тана. По мнению египтологов, агау—потомки нубийского народа уауа, о ко-
тором говорят древние египетские памятники, и который был постепенно оттеснен к Верхне-
му Нилу и в горы. Различные обряды указывают, будто бы, на продолжающееся влияние 
древне-египетской религии. На берегах Голубого Нила, так же, как на Таккаце, агау справ-

1 Rohlfs, „Meine Mission in Abessinien“.
2 „Mittheilungen der Afrikanischen Gesellechaft in Deutschland“, vol. III, 1881, № 1.
3 Sapeto, „Esplorazione“, vol. I, 1877-78.
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ляют праздники в честь божественной воды. Они почитают также змею, которая играла та-
кую важную роль в первоначальной мифологии египтян, и которую и теперь еще боготворят 
многие народцы Старого и Нового Света4. Агау говорят особенным наречием, хамтенга или 
хамва, которое, впрочем, принадлежит к тому же корню, как и амхаринья, обычный язык 
абиссинцев.

Фелаши, эфиопские евреи, число которых определяют различно, от 10.000 до четверти 
миллиона, по всей вероятности, братья агау по происхождению: они встречаются во всех ча-
стях плоскогорья и даже в Шоа и Кураге, разделенные на три религиозные группы, имею-
щие каждая своего первосвященника: в южной Эфиопии их называют фенджами; теперь их 
уже нет в горах Симена, где они еще в конце шестнадцатого столетия составляли большин-
ство населения1. Имя их «фелаша» значит «изгнанные», и они действительно называют себя 
потомками изгнанников Святой Земли. С другой стороны, они любят также ссылаться на ле-
генду, производящую их от Менелика, сына Соломона и царицы Сабейской. Из путеше-
ственников, посетивших фелашей, многие находят, что тип их очень напоминает восточных 
евреев; но большинство исследователей не заметили поразительной разницы в чертах лица 
между этими туземцами и их соседями, разве только ту, что глаза у первых немного скоше-
ны, как и у агуа2. Равным образом и язык фелашей, куара, хуара или хуараца, который, 
впрочем, кажется, близок к исчезновению, походит на идиом агау, что придает еще большую 
вероятность гипотезе относительно общности происхождения этих двух групп населения. Но 
религиозное рвение «изгнанников» так сильно связывает их с евреями, что нет ничего уди-
вительного, если другие сыны Израиля смотрят на них как на единоплеменников3. Во вся-
ком случае, было время, когда религиозная связь между различными иудейскими община-
ми, от Палестины до Эфиопии, была полная: от иерусалимской горы Мория до многочислен-
ных «Синаев» африканских плоскогорий сообщения были непрерывные, благодаря могуще-
ственным еврейским республикам, занимавшим большую часть Аравийского полуострова, и 
из которых одна существовала еще в Гимиаритской стране за пятьдесят лет до рождения 
Магомета. С востока религия распространилась через Красное море, и когда наступил пери-
од упадка, «избранный народ» всего лучше сохранился на западе. Фелаши не имеют уже, 
как прежде, религиозного преобладания в Эфиопии, и династии их оставили по себе одно 
только воспоминание; однако, они и не составляют, как евреи в Аравии, всеми презираемой 
и гонимой касты.

Во всех почти провинциях фелаши держатся особняком от других абиссинцев, живя в 
отдельных селениях или в особых кварталах в городах: их «мечети», разделенные на три 
отделения неравной святости, как скинии первых израильтян, можно узнать издали по гли-
няному горшку, поставленному на коньке кровли. Очень заботящиеся о сохранении в чисто-
те своей расы, эти эфиопские евреи никогда не женятся на иноверках; им даже запрещено 
входить в жилища христиан, и когда им случится осквернить себя подобным посещением, 
они обязаны очиститься, прежде чем снова переступить порог своего дома. Многоженство не 
в обычае, и брак уважается у них гораздо больше, чем у других абиссинцев, хотя женщины 
пользуются большой свободой; в противоположность христианским семействам, ранние бра-
ки редки: брачные союзы обыкновенно заключаются в возрасте от двадцати до тридцати лет 
для мужчин и от пятнадцати до двадцати лет для женщин4. Подобно магометанам, они вооб-
ще стоят по нравственности гораздо выше христиан, своих господ. В противоположность 
другим евреям, абиссинские иудеи не имеют никакой охоты к торговле; они по большей ча-
сти ремесленники—кузнецы, каменщики, плотники, гончары, ткачи; есть между ними и та-
кие, которые занимаются земледелием или скотоводством, но все они единогласно осуждают 

4 Hartmann, „Abyssinien und die ubrigen Gebiete der Ostkuste Afrika’s“.
1 Ed. Ruppel, „Reise in Abyssinien“.
2 Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“;—Hartmann, цитированное сочинение.
3 Juseph Halevy, „Prieres des Falachas“.
4 Henri А. Stern, „Wanderings among the Falashas in Abyssinia“.
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профессию купца, как несогласную с законом Моисея. Из этого видно, что толкование свя-
щенных книг у них иное, чем у раввинов Европы и Азии; впрочем, каково бы ни было их 
усердие в исполнении предписаний «закона», к обрядам их примешано не мало церемоний. 
заимствованных от местных христиан. Главная их забота—строго соблюдать день субботний, 
приносить жертвы на священном камне храма и, согласно традиционным формам, держать 
себя в чистоте посредством частых омовений и удаления лиц, оскверненных болезнью: каж-
дая семья имеет вне деревни хижину, куда должны быть переносимы больные на определен-
ное число дней, и там же всего чаще кончают свою жизнь старики, лишенные неумолимым 
законом счастия иметь подле себя сына. Но, вероятно, в очень недолгом времени религи-
озные обычаи фелашей перейдут в область воспоминаний, так как эфиопское правительство 
держится того принципа, что подданный должен исповедывать веру своего повелителя.

Каста камантов, которые встречаются в небольшом числе в горах окрестностей Гондара и 
в куаллах северо-западной покатости Эфиопии, а также в Шоа, говорит языком фелашей и 
не отличается от них типом лица, почему и этих туземцев причисляют к агаусской расе. 
Своими преданиями они связаны с фелашами и, подобно последним, называют себя после-
дователями пророка Моисея; если они не празднуют субботы, то по крайней мере отдыхают 
в этот день от трудов; некоторые, говорят, воздерживаются от работы в христианские празд-
ники. Однако, и христиане, и евреи смотрят на них как на язычников; говорят, что они хо-
дят исполнять некоторые обряды у подошвы скал. В начале своего царствования Феодор хо-
тел-было обратить их насильно в христианскую веру; но ему заметили, что не годится трети-
ровать как равных перед Богом людей презираемого сословия, служащих водоносами и дро-
восеками у гондарской буржуазии. Каманты очень трудолюбивы, и в этом отношении могли 
бы служить примером абиссинцам, считающим себя выше их: это благодаря им, Гондар и 
другие соседние города получают каждое утро необходимое продовольствие1. Как орегонцы 
Нового Света, как ва-куафи, живущие в соседстве Килиманджаро, и различные бантусские 
племена,  камантские  женщины прокалывают себе  мочку ушей при помощи деревянных 
кружков, так чтобы наружный хрящ свешивался на плечи. Обитающие на берегах озера 
Тана войтосы, охотники на бегемотов и рыболовы, которые еще недавно говорили агаусским 
языком, также принадлежат к первоначальному, коренному населению: они не подвергают 
своих детей обрезанию и питаются безразлично мясом чистых и нечистых животных. Целла-
ны, в той же области, суть кочующие пастухи.

Племена менса и бого или билен, живущие на северной покатости Эфиопских гор, в Сен-
гите, Сеннагейте или «Прекрасной стране», отделяющей Сахель от Барки, тоже, будто бы, 
агаусского  происхождения,  тогда  как,  по  мнению Антуана  д’Аббади,  они  происходят  от 
блеммисов. Богосы, или вернее боасгоры, то-есть сыны Боаса, производят свой род от одного 
агауса из Ласты, который, будто бы, покинул родину около половины шестнадцатого века, 
чтобы избегнуть грозившей ему вендетты (родовой мести). Живя на военной границе между 
магометанами равнины и христианами плоскогорья, богосы были почти истреблены теми и 
другими; в 1858 году общее число их не превышало 8.400 душ; однако, этот слабый обломок 
нации сохранил свой язык, билен, и кое-какие остатки христианских верований и обрядов. 
Хотя низведенный в своей численности до нескольких групп семейств, этот маленький аф-
риканский народ есть, однако, один из тех народов, которые сделались предметов глубокого 
и всестороннего изучения, так как их обычаи взяты за тип обычаев, наблюдаемых у всех на-
селений северной Эфиопии2. Общество делится на два резко разграниченных класса—класс 
«старших», или шумалье, и класс «клиентов», или «тигре», из чего можно заключить, что эти 
плебеи—побежденные абиссинцы или иммигранты, принятые в качестве просивших убежи-
ща пришельцев. Тигреец—крепостной «старшаго» или шумалье; но последний не имеет пра-
ва продать его: он может только уступить его вместе с землей другому помещику; он даже 

1 Stern, цитированное сочинение.
2 Werner Munzinger, „Ueber die Sitten and das Recht der Bogos“;—G. Lejean, „Revue des Deux Mondes“, 1-

er juin 1865;—Antoine d’Abbadie, „Bulletin de la Societe de Paris“, 1866.
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обязан оказывать ему покровительство и защиту, мстить за нанесенные ему обиды; кровь 
тигрейца оценивается в другую плебейскую кровь или в 93 коровы, тогда как кровь шума-
лье должна быть оплачена другой благородной кровью или 158 головами скота. Старший 
сын дворянина получает в наследство его обоюдуострый меч, белых коров, земли и крепост-
ных, но дом отеческий достается самому младшему из сыновей. Дочери, почти всегда выда-
ваемые замуж в очень раннем возрасте, не наследуют после родителей. Добродетель женщин 
ценится очень высоко, посягнувший на нее приравнивается убийце; но женщина, не поль-
зующаяся уважением как человек, ценится только как вещь, как собственность: лично она 
существо бесправное, безответственное, даже не имеющее никаких обязанностей; ее уподоб-
ляют гиене, животному, наиболее презираемому в Эфиопии. У богосов муж никогда не ви-
дит лица своей тещи и даже никогда не произносит её имени. С своей стороны, жена не мог-
ла бы, не совершив преступления, назвать имена своего мужа и свекра. По преданию, вели-
колепная страна, обитаемая ныне богосами, была отечеством ромов, которые до сих пор еще 
прославляются в песнях, как храбрые воины, «такие смелые, что бросали копья в небо». Над 
костями их воздвигнуты каменные памятники, и в народе есть поверье, что злые духи стере-
гут сокровища, зарытые в этих древних могилах. Кто были эти ромы? Может-быть, колони-
сты византийской цивилизации, хвалившиеся именем римлян; может-быть, адулитанцы, за-
гнанные внутрь страны мусульманским нашествием1.

К северу от богосов, и тоже на передовых террасах Эфиопских гор, живет племя такуэ, 
также агаусского происхождения, говорящее биленским наречием, почему этих туземцев, 
как и богосов, называют иногда биленами. Подобно большинству своих соседей, такуэ с гор-
достью называют себя—вероятно, не без основания—нацией победителей; но они уроженцы 
Африки, по крайней мере с незапамятных времен, и в Гамасене еще показывают поля, при-
надлежащие их родам. Дамбеласы, на западе, тоже абиссинцы, тогда как менса, на восточ-
ных плато, и мареа, в гористой области, ограниченной с севера течением Ансебы, приписы-
вают себе арабское происхождение и даже производят свой род от дяди пророка Магомета; 
они полу-номады, хотя и земледельцы, и живут в шатрах. Впрочем, оба эти племени, менса 
и мареа, были христианами, так же, как такуэ и богосы, и только в первой половине нынеш-
него столетия началось дело обращения их в магометанскую веру, прежде всего бедняков и 
порабощенных; начальники же приняли новую религию только после обращения главной 
массы нации; в больших бедах они иногда взывают о помощи к старому богу Эгзиабегеру, 
заменяемому Аллахом в обычных молитвах. Со времени своего вступления в лоно ислама, 
мареа не делают более земляных насыпей над могилами покойников, как богосы. В числе 
около 16.000 душ, они делятся на два племени—на «черных» и «красных»; но, по странному 
контрасту, «красные», составляющие южный отдел, возделывают черноватые земли, тогда 
как мореа, «черные», живут на почве красного цвета. Что касается их языка, то они говорят 
наречием побежденного народа тигрейцев,  жалких илотов,  бесправных существ,  которые 
считаются рабами каждого мареа в отдельности и целой нации, вопреки правилам ислама, 
дающим имя братьев всем верующим без различия. Когда умирает кто либо из благородного 
сословия, то-есть из мареа, каждый домохозяин тигреец обязан привести корову наследни-
кам усопшего. Во всем свете нет расы аристократов, которая бы равнялась мареусу по гордо-
сти. Оттого «смерть без фраз» есть единственная кара, какая может быть на него наложена; 
он никогда не явится ни перед каким судилищем, никогда не унизится до того, чтобы изви-
ниться или оправдываться. Когда кровь расы осквернена рождением вне брака, отец, мать, 
ребенок предаются смерти все вместе: так исчезают следы преступления против чистоты по-
роды2.

Хабабы или аз-гиббесы, пастухи, кочующие к северу от племен менса и мареа, на гори-
стых плато, ограниченных с востока прилегающею к Красному морю равниной Сахель, с 
запада долиной Барки, тоже связаны с эфиопскими населениями своим языком, происходя-

1 G. Lejean, цитированное сочинение.
2 W. Munzinger, „Ostafrikanische Studien“.
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щим от языка гез, как и тигрейский, и преданиями, ибо они были христиане, по крайней 
мере по имени, до половины девятнадцатого столетия; сделавшись из земледельцев номада-
ми, они приняли религию других кочевых племен, которыми они окружены. Разделенные 
на маленькия пастушеские республики, все богатство которых заключается в скоте, хабабы 
перекочевывают с гор на предгорья и в равнину, отыскивая места, где есть вода и пастбища. 
На зиму великолепное плато Нафка, которое может быть рассматриваемо как центр области 
хабабов, совершенно пустеет и отдается в полное владение диким зверям; между тем остатки 
построек, могилы, расположенные тремя или четырьмя круговыми уступами1, доказывают, 
что прежде эта страна была обитаема оседлым образом: развалины эти приписываются бет-
малье или «людям богатого дома»2, маленькому племени, как полагают, принадлежащему к 
первобытным жителям. Слон в земле хабабов такой же кочевник, как и люди. Пока продол-
жаются зимние дожди, он бродит целыми группами по восточным скатам плоскогорья, на 
окраине равнины Сахель; затем, летом, поднимается к высотам плато Нафка, чтобы спу-
ститься после на запад и пробраться в долину Барки и на склоны абиссинских гор3.

К западу, к северу и к востоку от хабабов, в низменностях, тянется полукругом смешан-
ный пояс, занимаемый бени-амерами, которые произошли, кажется, от смешения абиссин-
цев и беджасов, и у которых «бедуинский» идиом беджасов борется за преобладание с ти-
гранским диалектом, известным в крае под именем гасса. Сахельские небтабы, все благород-
ные и признаваемые за таковых соседями, тоже разделены между двумя глоссологическими 
зонами. Эфиопский элемент тем сильнее представлен, чем ближе племена бени-амеров к 
большому плоскогорью: племена, живущие в соседстве менсаев, в равнинах Самхара, гово-
рят почти исключительно тигранским наречием4; кровные союзы делаются через дочерей бо-
госов и других горных народцев, которых, т.е. дочерей, бени-амеры берут себе в жены; сами 
же они слишком горды, чтобы отдавать своих дочерей в замужество к абиссинским племе-
нам. В этих промежуточных областях, как на невольничьих рынках, окружающих область 
плоскогорий, можно встретить самые разнообразные типы, от типа агау, с широким лицом и 
выдающимися скулами, до типа арабов или арабизованных, каковы гадендоа или шайкиехи, 
с высоким лбом, с плоскими щеками, с тонким носом, с диким, почти свирепым взглядом.

Что касается сахо или шохо, которые занимают, к западу от Массовы, покатость плоско-
горья Гамасен, и которые к рессурсам, даваемым скотоводством, прибавляют заработки, до-
ставляемые им ремеслом проводников между приморским портом и горами, то они призна-
ются некоторыми писателями за истых абиссинцев, тогда как большинство путешественни-
ков причисляют их к афарам или даже к галласам5; наречия их, афарского происхождения, 
походят на диалекты, которыми говорят во всей южной области до реки Ауаш. Хотя очень 
умеренные в пище, они довольно полные из себя, и цвет лица у них удивительно свежий. 
Господствующая религия у  племени шохо,  как и  у  всех  народностей поморья,—магоме-
танская; однако, в соседстве плоскогорья встречаются туземцы этого племени, у которых к 
мусульманской вере примешано не мало христианских воспоминаний, и некоторые селения, 
где имеют пребывание миссионеры, обратились в католицизм. Шохо, хотя номинально под-
властные «царю царей», в действительности независимы, и начальники их не имеют другого 
авторитета, кроме имени: все члены племени совещаются. как равные, в собраниях, и тот из 
них,  кто  попытался  бы продиктовать  свою волю,  был бы исключен или предан смерти. 
Соблюдение наследственных обычаев, уважение общественного мнения—вот узы, соединяю-
щие шохо в сплоченную нацию. Закон крови соблюдается с крайней строгостию. Убийца 
должен умереть или заплатить цену, определенную за человеческую жизнь. Когда скрыв-
шийся убийца не имеет родных, которые могли бы ответить за него, племя должно заступить 

1 Th. von Heuglin, „Reise in Nordost-Africa“.
2 Henri Duveyrier, рукописные заметки.
3 Th. von Heuglin, „Bulletin de la Societe de Geographie du Caire“, 1876.
4 Werner Monzinger, „Ostafrikanische Studien“.
5 Ed. Ruppel, „Reise in Abyssinien“.
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их место, и тогда бросают жребий, чтобы узнать, кто будет должником крови. Впрочем, ино-
гда бывает, что семья убийцы соглашается на его казнь, и в этом случае родные и друзья 
приходят, каждый по очереди, взять свою долю ответственности за смерть, потянув веревку, 
привязанную к ногам казнимого1.

К западу от эфиопских плоскогорий, на предгорьях, обращенных к Атбаре, Рахаду, Ден-
деру, Голубой реке и её притоку Тумату, скрещения абиссинской расы происходили не с 
арабами или афарами, но с другими этническими элементами, с негритянскими народностя-
ми. Общее имя, даваемое этим туземцам, населяющим западный склон гор Эфиопии,—шан-
галла или шанкалла: под этим наименованием соединяют множество племен, различных по 
наружному виду, языку и происхождению. Они схожи между собою только цветом кожи, 
почти черным, да состоянием относительного варварства, в котором их поддерживают посто-
янные войны и беспрерывная охота на человека. С незапамятных времен и поныне эфиоп-
ские  «бароны»,  живущие  в  соседстве  шангалласских  племен,  считают  одним  из  драго-
ценнейших своих прав право спускаться в леса предгорий со своей шайкой загонщиков и 
стрелков, убивать несчастных, осмеливающихся защищать свои деревни, и уводить партию 
пленников, чтобы презентовать их своему государю или продать торговцам невольниками. В 
соседстве равнины, шангалласам угрожает другой враг,—арабы, которые тоже обратили в 
рабство значительную часть чернокожого населения. Наконец, на юге нашествия галласов 
или ильм-орма часто сопровождались обезлюднением страны; правда, галласы, опустошив 
некоторые округи, сами поселились в них на жительство: таковы, к западу от Абая, галласы 
провинции Меча, сделавшиеся постоянными жителями на абиссинской территории; у этих 
галласов нет более ярых врагов, чем их прежние соотечественники: патриотизм изменился 
вместе с почвой2.

Цивилизованные эфиопы плоскогорий составляют две главные группы, различающиеся 
языком и преданиями: жители Тигре, то-есть северо-восточных возвышенностей, и жители 
Амгары и Шоа, западных и южных областей. Тигрейцы, давшие свое имя занимаемой ими 
провинции, имеют, может-быть, немного более резкия черты лица, чем другие абиссинцы, от 
которых их, впрочем, трудно отличить; но они говорят особенным языком, тигринья, проис-
шедшим от геза, классического языка, на котором написаны религиозные книги, и на кото-
ром священнослужители совершают богослужение в церквах, как-бы для того, чтобы при-
дать больше святости своим молитвам и славословиям, произнося слова, непонятные народу. 
Семитические корни геза встречаются, более или менее смешанные со словами языка абори-
генов и со словами галласского происхождения, в диалекте тигринья, так же, как в родст-
венном наречии тигрие (тигре, тиграй), употребляемом населениями северного склона гор, в 
высоких долинах притоков Барки. «Бедуинский» язык хабабов есть гез, сохранившийся по-
чти без изменений, и часто бывали примеры, что абиссинские теологи нарочно отправлялись 
в северные горы и подолгу жили среди этих смиренных пастухов, чтобы изучить в живой 
речи начала своего священного языка3. Другое наречие того же происхождения, гасса, мало 
отличающееся от тиграя, сохранилось у бени-амеров, в равнинах Самхара, прилегающих к 
Красному морю; но у этого народа, где арабский элемент борется с элементом эфиопским, 
первый постепенно одерживает  верх;  с  этой  стороны,  глоссологический пояс  Абиссинии 
мало-по-малу съуживается в пользу арабского языка, подобно тому, как до недавнего време-
ни христианская религия была оттесняема исламом.

Из двух главных эфиопских языков, тигринья и амхаринья, последний, также происшед-
ший от геза, более распространен, благодаря превосходству цивилизации, принадлежащему 
жителям Амхары, и их политическому преобладанию. Амхаринья—язык торговли и дипло-
матии; он в тоже время и язык литературный, имеющий свою особенную азбуку, состоящую 
из 33 букв, каждая с 7 различными формами, следовательно, всего из 251 знака, которые 

1 Ach. Raffrey, „Abyssinie“.
2 Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“.
3 Werner Munzinger, „Ostafrikanische Studien“.
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пишутся от левой руки к правой, как в наших европейских языках, и число сочинений, на-
писанных на этом языке, уже настолько значительно, что они составляют целые библиотеки. 
Важнейшие из этих библиотек находятся в Европе, и первое место между ними занимает 

абиссинская  библиотека  Британского  музея,  которая  заключает  348  сочинений,  взятых 
большей частию из коллекций царя Феодора. Большинство амхаринских книг духовного со-
держания  и  составлены для  назидания  верующих,  но  магия,  история,  грамматика  тоже 
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представлены в собраниях эфиопских сочинений, например, в библиотеке д’Аббади, состоя-
щей из 234 рукописей1. Наука обладает уже тремя словарями языка амхаринья; новейший 
из них, составляющий филологический труд капитальной ценности, есть тот, над которым 
д’Аббади работал больше четверти столетия. Что касается наречий тигринья, то они не име-
ют никакой литературы.

Абиссинцы различных провинций, Тигре и Амхары, представляют значительные контра-
сты, смотря по месту жительства, роду занятий, пище, расовым смешениям; но если не брать 
в рассчет крайностей, изменяющихся от негритянского типа до типа белых европейцев, то 
можно сказать, что в целом эфиопы отличаются красивым, пропорциональным телосложе-
нием и правильностию черт лица. Большинство среднего роста (1,60 метра; от 1,56 до 1,65 
метр.)1, широкоплечи, немного худощавы, но удивительно изящны в жестах и манере дер-
жать себя; одетые в свою шуму, похожую на римскую тогу, они располагают с большой гра-
цией складки костюма, сообразно подвижным впечатлениям своего ума. Лоб у них вообще 
высокий, нос прямой или даже орлиный, губы толстые, рот более выдвинутый, чем у евро-
пейца, подбородок заостренный. Голова, продолговатая, покрыта волосами слегка вьющими-
ся, почти курчавыми, часто расположенными в виде маленьких пучков, известных у мусуль-
ман, торговцев невольниками, под именем фильфиль или «зерен перца». Борода у абиссин-
цев, как и у большинства африканцев, редкая; точно так же, подобно другим африканцам, 
они имеют привычку, моргая, щурить свои большие глаза, что часто придает их физиономии 
несколько фальшивое и вероломное выражение. Что касается цвета кожи, то в Эфиопии 
увидишь все оттенки, от совершенно черного цвета негра до смуглого цвета южного евро-
пейца, прибрежного жителя Средиземного моря: но господствующий цвет—темно-желтый, 
иногда  впадающий в  кирпично-красный;  у  абиссинки цвет  лица  обыкновенно  довольно 
светлый, так что можно заметить внезапно выступившую краску. В молодости большинство 
женщин очень грациозны, но период красоты продолжается недолго; рост их пропорцио-
нально меньше, чем рост мужчин; по Гартману, он равняется, в среднем, от 1.45 до 1,48 мет-
ра, и лишь в очень редких случаях превосходит эту высоту.

Эфиопы, мужчины и женщины, все имеют внутренних нахлебников в виде солитеров. 
Теперь не подлежит сомнению, что причина этого паразитизма—употребление в пищу сыро-
го мяса, общераспространенное у абиссинцев, за исключением жителей северной провинции 
Серауэ, употребляющих исключительно растительную пищу2. В прошлом столетии рассказы 
Брюса об абиссинских пирах, где главное блюдо составляет брондо, то-есть еще трепещущее 
мясо только-что убитого быка, приправленное перцем и пиментом, были встречены общим 
недоверием и дали повод к обвинению шотландского исследователя в недобросовестности; 
но все путешественники, посетившие после него эфиопские плоскогорья, только подтверди-
ли его слова. Чтобы избавиться от своего докучливого гостя, абиссинцы прибегают к декокту 
из листьев куссо, к горькой коре и к другим растительным лекарствам; но обыкновенно они 
предпочитают лучше подвергнуться опасности заболевания глистами, чем отказаться от ла-
комого брондо. Между различными недугами, которых должны опасаться жители нагорья, 
нужно упомянуть на первом месте проказу, довольно обыкновенную в куаллах и особенно в 
селениях, обитаемых фелашами3; высокие долины в Эфиопии так же, как в Европе и Юж-
ной Америке, имеют много зобатых между своими обитателями, особенно между женщина-
ми4. По словам англичанина Бланка, медика, бывшего долгое время пленником царя Феодо-
ра, смертность поражает в особенности женщин в родах, тогда как в соседних странах роды 
вообще очень легки. Раны медленно заживают в Абиссинии, и малейшая контузия часто 
влечет за собой трудно-излечимые болезни костей; а между тем ампутации рук и ног, так же, 

1 Ant. d’Abbadie, „Catalogue raisonne de manuscrits ethiopiens“.
1 Hartmann, „Abyssinien“.
2 Werner Munzinger, „Ostafrikanische Studien“.
3 Lefebre, „Voyage en Abyssinie“.
4 G. Rohlfs, „Meine Mission in Abessinien“.
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как кастрации, столь частые в этой стране пыточников и старых солдат, делаются почти все-
гда без смертельных последствий, и исцеление вообще идет быстро1. Жители высоких плато 
боятся лихорадочного воздуха куалл не меньше европейцев и не спускаются ниже 1.000 
метров высоты в дождливое время года. Опасность, которой подвергаются горцы под убий-
ственным влиянием влажной жары, есть лучшая гарантия для населений равнины против 
всяких нападений со стороны абиссинцев: когда «царь царей» хочет наказать какой-нибудь 
народец жарких земель, он посылает туда предпочтительно галласских воинов, на половину 
акклиматизованных своим пребыванием в лесах Южной Эфиопии. Впрочем, охотники на 
слонов и негропромышленники, спускающиеся в низменные области в погоне за своей ди-
чью, могут, говорят, безнаказанно пренебрегать миазмами равнины; они каждый день оку-
ривают себя серой2.

Европейцы,  путешествовавшие по Абиссинии,  различно изображают характер эфиоп-
ских населений, смотря по тому, имели ли они повод жаловаться на туземцев, или остались 
довольны оказанным им приемом. Тем не менее, из их описаний можно сделать тот общий 
вывод, что амхаринцы и тигрейцы отличаются живым умом, большим запасом природной 
веселости и приветливостию. Не учившись искусству хорошо говорить, они, однако, выра-
жаются с замечательным красноречием, поддерживаемым благородством позы и пристойно-
стию жестов. Даже те из них, которые посещали школу, где, за исключением чтения, не 
научились почти ничему, кроме пустых формул (число грамотных между амхаринцами со-
ставляет одну пятую, между тигрейцами одну двенадцатую)3, вносят в свою беседу, всегда 
блестящую, только банальности или софизмы; они с грацией касаются слегка, поверхностно 
всех сюжетов, не углубляясь в них, мысль их всегда перебегает с предмета на предмет, не со-
средоточиваясь ни на одном. Преисполненные самолюбия, тщеславные, иногда щепетиль-
ные, они легко увлекаются в смелые предприятия: никакая будущность не кажется слишком 
славной их честолюбию; но в случае неудачи они принимают злую судьбу с полной покор-
ностию. В этой стране, где междоусобные войны порождают такия быстрые превратности в 
жизни, нужно быть готовым ко всяким переменам, ждать без волнения перехода от бедности 
к богатству, без страха—падения из роскоши в нищету: среди абиссинцев нет сумасшедших. 
Печальное  политическое  состояние  Эфиопии  объясняет  происхождение  многих  пороков, 
свойственных её обитателям. Беспрестанные войны отвращают население от мирных заня-
тий; солдаты, живущие грабежем, монахи, питающиеся подаянием, заставляют презирать 
труд, и вся работа падает на женщин и рабов. Как смиренные феллахи Египта, абиссинцы 
часто столь гордые, не считают для себя унизительным выпрашивать подачки: «Бог дал нам 
язык для того, чтобы просить», говорят они цинически. У шогосов любовь к бакшишу дохо-
дит до того, что многие начальники племени велят хоронить себя с рукой, протянутой из 
земли, как бы для того, чтобы просить еще из глубины могилы4. Другой обыкновенный по-
рок у абиссинского народа—недостаток правдивости. Истина не может быть уважаема в этой 
стране споров и тонкостей теологических, где каждое толкование опирается на священный 
текст. Произнеся клятву, которую он не имел намерения сдержать, один царь страны Шоа, 
рассказывает Валенциа, каждый раз скреб язык между зубами и плевал кругом себя, призы-
вая своих царедворцев в свидетели, что он чистит себе рот: данная клятва уничтожалась этой 
церемонией. «Ложь придает речи «соль», которой всегда недостает чистой правде», говорил 
один абиссинец французскому исследователю Антуану д’Аббади.

Хотя эфиопы причисляются к «цивилизованным» народам, земледелие их пребывает еще 
в первобытном состоянии: сохи у них зачастую имеют, вместо лемеха, просто заостренный 
кол или наконечник копья, раздирающий только почву, не переворачивая ее; после сева, 

1 D-r Petit, Notes au „Voyage en Abyssinie“ par Lefebvre.
2 Antoine d’Abbadie, „Seance de la Societe de Geographie de Paris“, 14 avril 1882.
3 Gobat, „Journal of a three years residence in Abyssinia“.
4 Lefebvre, цитированное сочинение.
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никакого ухода, никакой заботы не прилагается к земле до момента жатвы; некоторые расте-
ния, очень полезные по своим плодам или промышленным продуктам, оставляются в диком 
состоянии. Даже сбор дикорастущих плодов или продуктов делается небрежно; так, напри-
мер, камедь, производимая в изобилии акациями в равнине Сахель, в Самхаре и на покато-
стях Эфиопской цепи, собирается только в непосредственном соседстве торговых тропинок 
между Массовой и плоскогорьями. Однако, не подлежит сомнению, что многие раститель-
ные виды были введены в стране—между прочим, виноград—в эпоху торговых сношений с 
Византией; в этом столетии Шимпер распространил культуру картофеля, немецкие миссио-
неры принесли с собой красную капусту, паша Мунцингер (австриец) наделил область бого-
сов многими новыми растениями. Если бы годные к возделыванию земли Абиссинии утили-
зировались так же, как утилизируются земли наиболее производительных европейских ко-
лоний, Эфиопские плоскогорья могли бы снабжать кофе и хиной всемирные рынки, а доли-
ны предгорий соперничали бы с Соединенными Штатами по культуре хлопчатника.

Обработывающая промышленность находится в таком же забросе, как и земледелие, хотя 
эфиопы несомненно имеют достаточно смышлености и довольно искусные руки, чтобы быть 
в состоянии самим утилизировать свое сырье, вместо того, чтобы отправлять его за границу 
и получать обратно в переработанном виде: беспрестанные войны, во время которых, случа-
лось, все способное к работе население было призываемо под знамена, презрение к труду и к 
трудящимся, выказываемое во всех странах с феодальным и рабовладельческим строем, не 
позволили абиссинцам развивать свое искусство и природную склонность к промышленно-
сти. Занятие плотничьим, столярным, каменщичьим ремеслом предоставлено евреям фела-
шам. Те же фелаши фабрикуют всякого рода орудия, инструменты и оружие, рискуя, взамен 
этих  услуг,  быть  ненавидимыми  и  преследуемыми,  как  буды,  то-есть  оборотни  или  по 
крайней мере как колдуны. Несколько семейств, происходящих от индусов, и натурализо-
ванные армяне украшают филиграновой работой щиты, мечи и седла, выделывают драго-
ценности и галантерейные вещи, оправляют камни для женских ожерельев и брасслетов; 
европейские мастера, живущие при дворе, тоже способствуют в известной мере промышлен-
ному производству Эфиопии. Тонкия бумажные ткани, употребляемые для шум и других 
принадлежностей одежды, фабрикуются в крае, но бахрома красная и синяя, которой обши-
вают края, получается вообще из-за границы. Подобно соседним магометанским народам, 
абиссинцы очень искусны в приготовлении кож всякого рода, из которых они выделывают 
множество разнообразных вещей: щиты, седла, амулетки. Большинство жителей сами шьют 
себе одежду и сами же моют ее с помощью семян растения  эндот,  заменяющих мыло: в 
праздничные дни они считают за честь показываться в одежде ослепительной белизны. Что 
касается искусства в собственном смысле, то обыкновенно полагают, хотя и ошибочно, что 
оно неизвестно абиссинцам. Большинство европейских путешественников с насмешкой от-
зываются о произведениях туземных художников, и некоторые варварские фрески действи-
тельно таковы, что вполне оправдывают эти нелестные отзывы. Однако, эфиопская школа, 
происшедшая от церковной живописи византийцев, произвела несколько картин, отличаю-
щихся по крайней мере вдохновением и энергией: в руинах Коскоамского дворца, близ Гон-
дара, можно видеть рядом португальские фрески и абиссинскую живопись, и нельзя ска-
зать, чтобы чужеземные художники, с их безжизненными, лишенными всякого выражения, 
ликами святых, выигрывали при сравнении. Впрочем, в Абиссинии нет недостатка в живо-
писцах-новаторах, которые смелостию своей кисти протестуют против неподвижности тра-
диционных правил и рутинных приемов1. Они пускаются даже в историческую живопись и 
пишут батальные картины, на которых всегда изображают абиссинцев de face, а их врагов, 
магометан, евреев и чертей—в профиль2. Переплетчики, переписчики и раскрашиватели ру-
кописей  обнаруживают  много  искусства  и  вкуса  в  своей  работе.  Что  касается  азмара, 
поэтов-трубадуров, нищих, живущих милостями знатных особ, то обязанность их состоит в 

1 Guillaume Lejean, „Voyage en Abyssinie“.
2 Gerhard Bohlfs, „Meine Mission in Abessinien“.
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том, чтобы воспевать подвиги своего господина: поэзия их не что иное, как голая лесть и 
ложь, разве только когда их вдохновляет любовь к войне. Абиссинские Тиртеи декламируют 
перед сражающимися, ободряя друзей, осыпая бранью противников1; женщины-поэты тоже 
вмешиваются в толпу бойцов, поощряя их словом и примером.

Несмотря на приступы ислама,  который осаждает эфиопские плоскогорья,  как волны 
моря, ударяющиеся о каменные стены береговых утесов, старая религия «пастыря Иоанна» 
сохранилась доныне. Введенное в четвертом столетии, в ту эпоху, когда политическое преоб-
ладание принадлежало Константинополю, и когда сообщения установлялись без труда из 
Аксума в «восточный Рим» через Красное море, Аравийский полуостров и Сирию,—веро-
учение абиссинских христиан есть одно из тех, которые оспаривали друг у друга господство 
церквей в Передней Азии. Евреи азиатские и евреи африканские обращались в христи-
анство одновременно,  и на обоих континентах развивались параллельно соответственные 
секты. Христиане Эфиопии, так же, как египетские копты, составляя вместе церковь, назы-
ваемую «Александрийскою», имеют связь с первоначальными общинами через секты, кото-
рые были осуждены на Халкидонском соборе в половине пятого столетия. Абиссинские мо-
нофизиты,  следующие лжеучениям Диоскора и Евтихия,  отличаются от  православных и 
римско-католиков тем, что признают в Иисусе Христе одно только естество и производят 
Духа Святого от одного только Бога Отца. Впрочем, Христос, хотя сделавшийся человеком, 
тем не менее остался Богом для абиссинцев, благодаря приписываемому Ему «двойному» 
или «тройному рождеству», способ и последовательность которого подали повод к бесконеч-
ным спорам между теологами и даже были причиной кровопролитных войн. Бондар и Ак-
сум часто пытались разрешить оружием богословский вопрос о «двойном» или «тройном» 
рождестве. Смотря по разным толкованиям, слова, то взятые в собственном смысле, то пере-
веденные на мистический язык, совершенно изменяют значение, и часто европейские мис-
сионеры, католики и протестанты, могли,  при рукоплесканиях своих слушателей,  объяс-
нить, что нет никакой существенной разницы между верой эфиопов и той, которую им пы-
тались проповедать. Для католиков в особенности это дело легкое, потому что у них, как у 
абиссинцев, есть культ Пресвятой Девы Марии или «Медовой Богоматери», есть почитание 
икон, заступничество святых, посты, чистилище, индульгенции, нищенствующие монаше-
ские ордена. Принятый как национальный прелат, первый высадившийся в Абиссинию ка-
толический миссионер Бермудец, около 1525 года, принял посвящение от эфиопского пер-
восвятителя  и  сделался  на  время  его  преемником.  Между  тем,  галласы-магометане,  под 
предводительством Ахмеда Гранье, то-есть «Левши», имевшего в своем распоряжении ру-
жья и пушки, вторглись в Эфиопию, уничтожили её армии, предали её города огню и мечу, 
и Абиссинское царство, быть-может, прекратило бы свое существование, если бы не явилась 
неожиданная помощь в лице четырехсот португальцев, пришедших под предводительством 
Христофора де-Гама, сына великого мореплавателя. Это было в 1541 году. Галласы были 
разбиты, но португальцы потребовали немалую плату за свои услуги, а именно—лена, обни-
мающего треть  пространства  королевства,  и  обращения всех  абиссинцев в  католическую 
веру: тогда начались религиозные войны между александрийцами и латинянами. Первая 
миссия иезуитов должна была покинуть край, не добившись признания главенства папы; но 
второе посольство было более счастливо и в 1624 году «царь царей» отрекся от монофизит-
ской веры и обнародовал указ о всеобщем обращении в католичество. Инквизиция начала 
свою деятельность, и возмущения, жестоко подавляемые, обагрили кровью царство. В тече-
ние восьми лет Абиссиния была оффициально провинцией католического мира; но, после 
страшной  крестьянской  резни,  император  Клавдий,  утомленный  кровопролитием,  издал 
эдикт, провозглашавший веротерпимость в государстве, и вскоре все абиссинцы вернулись к 
старой вере. Католические священники были отправлены в ссылку и погибли насильствен-
ной смертью, за исключением патриарха, которого арабы захватили в плен и продали порту-
гальцам Гоа за большой выкуп.

1 Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“.
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В течение этого столетия миссионеры, католические и протестантские, опять приезжали 
в Абиссинию; но, возбуждая к себе подозрение в качестве иностранцев, они каждый раз 
были терпимы лишь некоторое время. Эфиопы вообще довольно индифферентны в деле ре-

лигии и без неудовольствия смотрели бы на церкви разных наименований, воздвигнутыя 
рядом с их храмами; но они боятся, чтобы обращение в иноземную веру не было прелюдией 
завоевания. «Миссионеры будут пользоваться свободой действия в моем царстве—говорил 
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принц Касса, сделавшийся впоследствии знаменитым царем Феодором,—но под условием, 
чтобы мои подданные не говорили: «я француз, потому что католик», или «я англичанин, 
потому что протестант!»1. Позднее он даже запретил иностранцам всякую проповедь и тер-
пел их только в качестве ремесленников. Собственная его судьба должна была оправдать 
слова, которые он часто повторял: «Сначала миссионеры, потом консулы, потом солдаты!». 
Теперь доступ на абиссинскую территорию воспрещен духовным лицам иностранных рели-
гий, и даже европейцы, поселившиеся на жительство в крае, как Шимпер, должны были 
принять туземное вероисповедание

Недавно мусульманские пропагандисты, казалось, должны были быть счастливее евро-
пейских миссионеров. На границах Эфиопии почти все населения, обращенные в ислам, 
имеют о христианской вере лишь смутное воспоминание, и даже внутри страны магометане 
грозили одержать верх. По словам некоторых писателей, они уже составляли треть нации; в 
городах они господствовали числом, богатством и влиянием. Вся торговля была в их руках. 
Только политическая власть ускользала от них, потому что царь должен принадлежать к 
христианской религии, в силу основного закона государства; но, в половине настоящего сто-
летия, властитель страны, рас Али, отрекался от магометанства лишь на словах, на деле же 
раздавал места и даже принадлежащее церквам имущество последователям ислама1. Реак-
ция против магометанства была вызвана главным образом вторжением египетских армий: 
ненависть к внешним врагам естественно перешла и на врагов внутренних. Последовал при-
каз о поголовном обращении в христианство, и все абиссинцы-мусульмане должны были по 
виду присоединиться к установленной церкви, и под страхом изгнания принять матеб или 
снурок,  «голубой,  как  небо»,  составляющий  отличительный  знак  христиан.  Магометане, 
оставшиеся верными своей религии, удалились в зарубежные владения, преимущественно в 
Галабат, на хартумской дороге. Итак, Эфиопия, служившая убежищем последователям Ма-
гомета в пятом году гонения, не оправдала похвалы, которую ей воздавал пророк, называя 
ее «правдолюбивой страной, где ни один человек не делается жертвой несправедливости»2.

Абуна, то-есть, «наш отец», глава эфиопского духовенства, не абиссинец; со времени цар-
ствования Лалибалы, жившего без малого семь столетий тому назад, этот высший духовный 
сановник всегда назначается из иностранцев: вероятно, боятся, чтобы он не приобрел слиш-
ком большой власти в стране, если бы был туземец, отпрыск какой-нибудь княжеской фа-
милии. Обыкновенно этот пост занимает коптский епископ, присылаемый, за довольно зна-
чительный подарок, александрийским патриархом. Оттого очень заботливо пекутся об этой 
драгоценной жизни, чтобы не обременять государственной казны новым расходом, и часто, 
после смерти абуны, первосвященническая кафедра остается вакантной в течение несколь-
ких лет. К обязанностям первосвятителя эфиопской церкви принадлежит рукоположение в 
священники и диаконы, освящение алтарей, отлучение преступников и богохульцев; в замен 
того, он владеет целым кварталом Гондара и располагает доходами многочисленных церков-
ных имений и случайными доходами, определяемыми строгим тарифом. Очень почитаемый 
верующими, абуна, однако, не имеет власти, которая могла бы сравниться с властью негу-
сов, и когда глава духовенства изрек отлучение Феодору, последний хладнокровно взял пи-
столет и прицелился в прелата, требуя у него благословения, которое «батюшка» и поспешил 
дать ему3. Окруженный надзором политических агентов царя, наблюдающих за каждым его 
шагом, абуна, сверх того, стеснен в своей деятельности существованием духовного соперни-
ка, эчаге, как называется национальный первосвященник, также имеющий право отлучения 
и равный по сану абуне, исключая того, что не может рукополагать в священные степени. 
Этот эчаге, тоже владеющий целым кварталом в столице, управляет многочисленными мона-
стырями Эфиопии и начальствует над множеством дабтаров или «грамотеев», «книжников», 

1 Picard, „Annales de la Propagation de la Foi“, 1871.
1 Leon des Avanchers, „Annales de la Propagation de la Foi“, novembre 1851.
2 Stanley Lane Pool, „Le Koran, sa poesie et ses lois“.
3 Guillaume Leiean;—Perhard Rohlfs;—Th. von Heuglin.
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составляющих самый образованный и самый влиятельный класс в стране. Дабтары—миря-
не, но обыкновенно имеют больше власти в церкви, чем духовные особы. Дабтар владеет 
правом пользования церковными поместьями или ленами; он нанимает помесячно священ-
ника,  служащего  обедню,  зачастую  сам  исполняет  должность  приходского  священника, 
должность чисто светскую в Эфиопии. Он же сочиняет церковные песни, возобновляемые 
для каждого праздника, и часто включает туда насмешки по адресу преосвященного, иногда 
даже советы и предостережения государю1.

Эфиопские священнослужители, за исключением высших сановников церкви, не прине-
воливаются к безбрачию, но им запрещено вторично вступать в брак. Кроме того, существу-
ют многочисленные монашеские ордена, заключающие около 12.000 иноков, не считая мо-
нахинь, ряды которых пополняются преимущественно пожилыми дамами, удаляющимися 
от света вследствие домашних огорчений. Низложенные князья, исключенные из службы 
чиновники, отставные солдаты, лишенные средств к существованию, тоже ищут убежища в 
монастырях. Большая часть земли принадлежит церквам и монастырям, и оставалась бы по-
стоянно в залежи, если бы крестьяне окрестных деревень не были обязаны обрабатывать ее 
на начале барщины. Церкви и монастыри служат в то же время школами, и преподаватели, 
которые не были выбраны из класса дабтаров, все священники или монахи: они обучают 
церковному пению, грамматике,  стихосложению и заставляют своих учеников выучивать 
наизусть тексты из священного писания и толкований на него; этими знаниями и ограничи-
вается классическое образование абиссинцев. По крайней мере приобретение науки там бес-
платное. Долг преподавателя—давать добровольно другим обучение, которое он сам получил 
таким же образом: самое большее, что можно позволить себе в отношении вознаграждения 
его трудов,—это сделать ему какие-нибудь подарки натурой. Люди духовного звания имеют 
еще одну обязанность—оказывать гостеприимство всем, кто просит о нем. Некогда места 
поклонения, монастыри, даже церковные имения, были неприкосновенными убежищами; 
но с течением времени установились разные степени в святости убежищ, и теперь очень 
мало таких святынь, откуда государи не могли бы вырвать скрывающихся от преследования, 
чтобы предать их в руки палача. Многие монастыри, прежде привлекавшие толпы богомоль-
цев, ныне очень мало или совсем не посещаются верующими, но и теперь есть несколько 
обителей, куда стекается масса народа, из желания поклониться святыне, к которому приме-
шиваются и торговые инстинкты, так как каждое место богомолья есть в то же время ярма-
рочное поле. Известно, что между знаменитыми эфиопскими монастырями находится одна 
из обителей иерусалимского Гроба Господня.  Богомольцы отправляются туда в довольно 
большом числе, но обыкновенно не вынося оттуда того ореола святости, который озаряет 
главу хаджей, побывавших в Мекке. Бывали случаи, что абиссинцы делались мусульманами 
в Джедде,  чтобы получить деньги, необходимые для продолжения пути в Иерусалим, по 
прибытии куда отрекались от новой веры и снова переходили в христианство2.

Обладая более основательным знакомством с Ветхим, чем с Новым Заветом, эфиопские 
богословы любят оправдывать то, что в их национальных нравах есть еще дикого, ссылкой 
на примеры, которые им представляет жизнь их мнимых предков, Давида и Соломона3. Что 
касается паствы, то большинство верующих, хотя не особенно усердные к молитве и очень 
мало знакомые с учением веры, строго соблюдают внешния обрядности культа. Они беспре-
кословно подчиняются эпитимии, налагаемой исповедниками, выкупают свои грехи подая-
ниями на церковь, подвергают себя тяжелым постам, которые им предписаны, если только 
не имеют охоты или возможности нанять поститься за себя заместителя4. Главных постов 
два, из которых один, великий пост, очень строго соблюдаемый, продолжается сорок пять 
дней; кроме того, два дня в неделю назначены для обыкновенного поста; как в России и в 

1 Antoine d’Abbadie, „L’Abyssinie et le roi Theodore“.
2 Th. Lefebvre, цитированное сочинение.
3 Rohlfs, цитированные сочинения.
4 Th. von Heuglin, „Reise nach Abessinien“.
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Румынии, больше половины года состоит из праздничных или покаянных (постных) дней, 
не считая праздников,  установленных для разных семейных событий. Всякий абиссинец 
имеет два имени: имя, даваемое при крещении, заимствованное из жизнеописания святых, и 
обычное прозвище, составленное из первых слов, которые мать его произнесла, произведя 
его на свет; у начальников есть еще третье имя—их военный клич1. Дети обоего пола под-
вергаются,  через  две  недели  после  рождения,  обрезанию,  операцию которого  совершают 
женщины; затем их крестят—мальчиков на сороковой, девочек на двадцать четвертый день, 
и со дня их крещения они принимаются через таинство причащения в общество верующих. 
Что касается церковного брака, который также совершается через причащение, и который 
почитается нерасторжимым, то это один из самых редких обрядов; на сто брачных союзов, 
говорит один путешественник, едва найдется один, для благословения которого было при-
знано нужным призвать священника. По закону, мужчина или женщина могут разводиться 
не более трех раз, но на деле браки расторгаются так часто, как заблагоразсудится супругам: 
в этом случае сыновья следуют за отцом, дочери за матерью; если разводящиеся имеют толь-
ко одного ребенка, то он отходит к матери, если ему меньше семи лет, к отцу—если он стар-
ше2. Из всех религиозных обрядов важнейшим считается тот, который следует за смертью. 
Самый праведный человек был бы признан недостойным войти в царство небесное, если бы 
родные его не справили приличных похорон, то-есть не отслужили заупокойной обедни и 
панихиды и не устроили пышного похоронного обеда: оттого бедняки в продолжение всей 
жизни откладывают по грошам, чтобы скопить сумму, которая позволила бы с честью ис-
полнить этот священный долг тескара. Как и в христианской Европе, церковные ограды слу-
жат кладбищами, и деревья, сажаемые на могилах абиссинцев, считались бы и на Западе де-
ревьями печали; это представители семейства хвойных—кедры, тисы, можжевельники.

Королевская власть неограничена в принципе, но de facto она сдерживается силою обы-
чая и особенно могуществом тысячи беспокойных вассалов и общин, населенных ленника-
ми, людьми со щитом или с дротиком, крестьянами-дворянами, которых малейшее измене-
ние политического равновесия может соединить против царя. Можно предсказать с большой 
вероятностию, что пока удобные пути сообщения, проложенные по горным хребтам и через 
ущелья, не соединят плоскогорья одно с другим и не дадут стране недостающей ей ныне по-
литической и экономической связи, до тех пор Эфиопия будет обречена на феодальный по-
рядок. Каждый массив, усеянный деревнями или поселками, но точно ограниченный глубо-
кими оврагами, составляет естественный лен, над которым господствует амба или «столовая 
гора», так сказать, наперед указанная условиями местности, как местопребывание владете-
ля: с высоты своей нагорной площади он обозревает окрестности, высчитывая заранее на 
расстилающихся внизу полях долю сбора плодов, которую даст ему барщина, и подстерегая 
чужеземцев, которые заплатят ему проходную пошлину. Конечно, сюзерен старается жало-
вать большие церковные или военные лены только членам царской фамилии или предан-
ным слугам; кроме того, он окружает себя постоянной армией  воттоаддеров или наемных 
воинов,  теперь  хорошо  вооруженных  скорострельными  ружьями,  «одетых  в  огонь»,  как 
европейские солдаты, что избавляет его от необходимости прибегать к поддержке беспокой-
ных феодалов или добровольцев; равным образом он старается удерживать при дворе тех из 
вассалов, которым особенно не доверяет, но его честолюбие сталкивается с другими честолю-
биями, его хитрость должна бороться с другими хитростями, и счастие не всегда улыбается 
одному и тому же человеку. Новая история Эфиопии показывает, с какой быстротой власть 
переходит из одних рук в другие, от сюзерена к вассалу; хотя все негус-негести, «цари ца-
рей», «государи Израиля», стараются связать свою генеалогию с Соломоном и царицей Сав-
ской, матерью Менелика, первого эфиопского царя, и носят на своих штандартах «льва ко-
лена Иудина», но им недостает давности, чтобы убедить своих подданных: царское досто-
инство не было прочно узаконено многочисленным рядом следовавших один за другим мо-

1 G. Lejean, „Voyage en Abyssinie“;—Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“.
2 Combes et Tamisier. „Voyage en Abyssinie“.
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нархов. В действительности, император абиссинский властвует только над той почвой, на 
которой расположено станом его войско, и над широко открытыми городами, где его наезд-
ники могут появиться при малейшей тревоге.

Как в принципе эфиопские короли неограниченные повелители, так точно губернаторы 
провинций, владельцы ленов, шумы или «начальники» каждого города, местечка или селе-
ния, имеют право все делать, без всякой ответственности, кроме как перед высшим началь-
ством. Существует, впрочем, свод законов, «руководитель государей», составление которого 
приписывается  Константину Великому,  и  который,  без  сомнения,  восходит  к  той  эпохе, 
когда византийское влияние было преобладающим в восточном мире. В силу этого кодекса, 
который заключает многие из предписаний Пятикнижия и различные заимствования из за-
конов Юстиниана1, отец имеет право жизни и смерти над своими детьми, так же, как царь 
над своими подданными: возмущение сына против отца, вассала против его господина нака-
зывается ослеплением или смертью, богохулец и лжец, призвавший всуе имя Божие и цар-
ское, подлежит урезанию языка; вор теряет правую руку, убийца выдается с головой семье 
жертвы и убивается таким же образом, как он сам убил; однако, если убийство было неволь-
ное, потерпевшее семейство должно принять цену крови. Отрезанные или отрубленные чле-
ны осужденных всегда поджариваются перед глазами жертв и затем отдаются им, обмокну-
тые в масло, дабы они могли сохранить их и предать погребению вместе с остальным телом, 
так чтобы виновный встал цельным в день общего суда2. Курить запрещено, «потому что та-
бак вырос на могиле Ария», и некоторые фанатические цари приказывали отрезывать губы 
виновным в курении бесовского зелья3. Редко случается, чтобы начальник приговаривал к 
тюремному заключению: цепь с крепкими кольцами на концах прикрепляется одним кон-
цом к правой руке узника, другим к левой руке его сторожа, который таким образом сам 
становится пленником; оттого он старается поскорее избавиться от своего стеснительного то-
варища посредством какого-нибудь компромисса или посредством окончательного суда4. Че-
лобитчик является с камнем на шее перед грозные очи разгневанного начальника. Когда 
абиссинец хочет жаловаться на другого, он привязывает свою тогу к тоге противника, и по-
следний не может отвязаться, не признав себя ipso facto виновным; он должен следовать за 
обвинителем к судье, и обе стороны, обнажив плечи и спину, как бы в ожидании ударов, 
имеющих постигнуть того и другого, просят представителя правосудия о разборе их дела. На 
суде каждый лично ведет свою защиту; было бы постыдно поручать ведение своего дела тре-
тьему лицу: титул адвоката считается позорным, и назвать кого-нибудь этим именем значит 
нанести ему обиду. Часто абиссинцы обращаются к какому-нибудь ребенку, чтобы он рассу-
дил их; невинное само, дитя считается лучшим судьей для решения вопроса: кто прав, кто 
виноват; выслушав с важным видом тяжущихся и свидетелей, маленький Соломон произно-
сит свой приговор, который все принимают с величайшим уважением, и который иногда бы-
вает окончательным решением возникшего спора.

Рабство существует в Абиссинии, но только по отношению к чернокожим, которые со-
ставляют весьма незначительную часть народонаселения. Господин не имеет права жизни и 
смерти над личностию невольника, и даже подлежал бы уголовной каре, если бы продал его; 
вообще после нескольких лет рабства, он отпускает его на волю, снабжая при этом зем-
ледельческими орудиями, инструментами или деньгами, необходимыми для его содержания: 
сделавшись клиентом, вольно-отпущенный увеличивает значение своего бывшего господи-
на5. До принудительного обращения мусульман в христианскую веру, вся торговля челове-
ческим мясом производилась через их посредство. Как американские аболиционисты, но с 
совершенно противоположной целью, негроторговцы установили-было «подземную дорогу», 

1 Ed. Ruppel, „Reise in Abyssinien“.
2 Lefebvre, „Voyage en Abyssinie“.
3 Stern;—Tagliabue, „Esploratore“, giugno 1882;—Gabr. Ferrand, „Le Comal“.
4 Arnaud d’Abbadie, цитированное сочинение.
5 Th. Lefebvre. „Voyage en Abyssinie“.
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то-есть ряд потайных невольничьих депо под землей или под лесами, расположенных непре-
рывной линией между Гондаром и Метаммехом; партии невольников были тщательно запи-
раемы на день и переходили от одного депо до другого только по ночам1.

Естественный центр Эфиопии, бывший также в разные эпохи средоточием империи, со-
ставляет  плодоносный  бассейн,  срединная  впадина  которого  занята  водами  озера  Тана. 
Средняя высота этой благодатной области немного больше 2.000 метров; это пояс война-дега, 
соответствующий умеренной зоне Европы, но представляющий более равномерную темпера-
туру и более богатую растительность; в этом счастливом климате поля дают самые обильные 
и самые разнообразные урожаи сравнительно с другими частями Эфиопии; там же находят-
ся самые многолюдные города, вообще очень редкие в этой феодальной стране, где дворян-
ские роды являются крепко организованной силой. Другая важная выгода рассматриваемой 
области—это её относительная доступность. Из Хартума к озеру Тана прямая дорога подни-
мается постепенно, не встречая крутых хребтов, кроме перевала Вали-дабба, лежащего к се-
веро-западу от большого озера; но трудно было бы следовать путем, начертанным ущельями 
Голубого Нила, огромным полукругом, описываемым этой рекой вне Абиссинии, в землях 
племен ильм-орма и берта.

Между городами центрального бассейна Эфиопии первое место занимает Гондар,  или 
точнее Гуэндар, которому прежде давали имя столицы государства, хотя он только духовная 
метрополия. Гондар не может похвалиться древностию происхождения: основание его отно-
сится к первым годам семнадцатого столетия, но он уже заключает в своих стенах больше 
разрушенных зданий, чем домов в хорошем состоянии. Большинство церквей были в один 
прекрасный день разрушены Феодором в припадке гнева. На округленном холме, господ-
ствующем над городом с северной стороны, виднеются развалины гимпа или «крепкого зам-
ка», который, несмотря на свое полуразрушенное состояние, все еще представляет собою 
самое величественное здание в Эфиопии. Его массивные стены из розового песчаника, с ба-
зальтовыми наугольниками, его круглые башни, его четыреугольная сторожевая башня, его 
высокие порталы в португальском стиле придают ему грандиозный вид; но деревья и кустар-
ники мало-по-малу завладевают дворцом, и, кроме того, целые части его были систематиче-
ски разрушены. «Если нам нельзя строить памятников—говорила одна царица в половине 
этого столетия—то зачем же мы будем оставлять в целости памятники других?»2.  Издали 
Гондар, раскинувшийся у подножия живописных руин, доминируемый высокими куполами 
церквей и усеянный группами деревьев, имеет вид европейского города, и, конечно, он был 
бы в числе красивейших, благодаря его амфитеатру гор, серебристым ручьям, извивающим-
ся в лугах Дембеи, синей поверхности озера, блистающей в отдалении.

Гондар, лежащий на высоте около 2.000 метров (от 1.904—2.050 по различным исчисле-
ниям), занимает южные и западные скаты пологого холма. Дома его не сгруппированы так, 
чтобы образовать город в собственном смысле: он состоит из отдельных кварталов или мес-
течек, разделенных пустопорожними пространствами и грудами развалин, где иногда по но-
чам бродят леопарды и гиены; путешественнику Рюппелю пришлось однажды вступить в 
бой с тремя леопардами, забравшимися в курятник его дома. Обширное пространство, на ко-
тором раскинулся Гондар, было вполне достаточно для десяти тысяч семейств, живших в 
этом городе во времена Брюса; но в наши дни население его исчисляется только в пять ты-
сяч человек, христиан и евреев, сгруппированных по отдельным кварталам, смотря по рели-
гии: теперь квартал мусульман или джиберти самый пустынный3; напротив, квартал нацио-
нального епископа, или эчаге, где право убежища вообще уважается,—самый многолюдный. 
Дома богатых жителей Гондара по большей части имеют форму круглой одноэтажной баш-
ни, нижний или подвальный этаж которой занят только помещениями для скота и кладовы-

1 Guillaume Lejeau, „Voyage en Abyssinie“.
2 Guillaume Lejeau, „Voyage en Abyssinie“.
3 Cerhard Rohlfs, „Meine Mission in Abessinien“.
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ми для орудий и съестных припасов; крыша из тростника, покрытого травой, возвышается в 
виде конуса над башней. Город попов и монахов, Гондар не имеет торговли и промышленно-
сти, кроме той, какая необходима для его местного потребления; большинство ремесленни-
ков—кузнецов, каменщиков и плотников—каманты и евреи; немногочисленные сапожники 
работают исключительно только для духовных лиц, потому что абиссинцы миряне ходят бо-
сые или обутые только в сандалии. В продолжение пяти месяцев в году Гондар был бы ли-
шен всякого сообщения с южными провинциями, если бы португальцы не построили на Ма-
гече, главной реке Дембейской равнины, солидного моста, который до сих пор устоял против 
всех наводнений, и на который путешественники указывают как на одну из архитектурных 
достопримечательностей Эфиопии, где вообще так мало замечательных памятников строи-
тельного искусства. К западу от Гондара, разрушенный дворец Коскоам и другие развалины 
замков и церквей тоже принадлежат к числу достопримечательностей страны. На юге ме-
стечки Фенджа и Дженда окружены пахатными полями; вообще эта плодородная равнина, 
если бы она была вся обработана, могла бы прокормить сто тысяч жителей.

Около  северо-западного  угла  Дембейской  равнины  рассеяны  деревни,  составляющие 
вместе город Чельгу, менее знаменитый, чем Гондар, но более важный по своей значитель-
ной торговле. Он лежит близ водораздельного порога, между бассейном Голубого Нила, че-
рез озеро Тана и реку Абай, и покатостию Атбары, через Гоанг. В этом городе встречаются 
абиссинские купцы с торговцами из Галабата и Гедарефа, приезжающими через Вони, пер-
вый пост эфиопской границы; в Чельге же оплачиваются привозные товары таможенной по-
шлиной. В верхней долине Гоанга находятся залежи превосходного каменного угля, распо-
ложенные слоями толщиной от 30 центиметров до полутора метра, и очень удобные для раз-
работки1. С плато, струящагося бесчисленными ручьями и ручейками, которое поднимается 
на западе от города, и высота которого 2.340 метров, можно созерцать обширный круг долин 
и гор, и озеро Тана или Цана, как его называют тигрейцы, показывается почти во всем сво-
ем протяжении. У подошвы базальтового мыса Горгора, вздымающагося в виде островного 
массива близ северо-западного берега озера, виднеется большое село Чангар, имеющее при-
стань, которая служит портом Гондару, Чельге и другим городкам этой провинции. На од-
ном из холмов мыса, близ бывшей королевской резиденции, стоит церковь португальской 
постройки.

Дембейская равнина сообщается с прибрежными местностями на востоке озера только 
через ущелье, где находится таможенный пост Ферка-бер, пугающий путешественников. За 
этим постом, города и местечки, принадлежащие к бассейну озерной области, удалены от бе-
регов и находятся на значительной высоте над уровнем вод. Амба-Мариам, или «крепость 
Марии», замечательна своей знаменитой церковью, построенной на ровной и безлесной вер-
шине высокого мыса, у подошвы которого деревни округа Эмфрас прячутся среди густой 
растительности. Ифаг или Эйфаг есть гирлянда деревень, окружающая основание голой вул-
канической скалы, высотою около 500 метров, над которою господствует на севере обрыви-
стый вал плоскогорья Бегемедер, «страны баранов». Другие песчаниковые скалы, поднима-
ющиеся уединенно, как неприступные башни, среди равнины из лавы, покрытой слоем чер-
нозема, служат жилищем несметному множеству коршунов, которые стаями кружатся около 
отвесных стен. Помещенный у северной оконечности богатой равнины, по которой проте-
кают многоводные реки Реб и южная Гумара, и при входе в узкие проходы, огибающие 
вдоль основания гор северо-восточный угол озера, город Ифаг сделался складочным местом, 
и рынок его является средоточием очень деятельной торговли: правительство воспользова-
лось этим и учредило там также таможенную станцию; караваны останавливаются и вновь 
составляются несколько восточнее, близ местечка Дарита. Поля Фогары, простирающиеся к 
югу от Ифага, производят, говорят, лучший в Эфиопии табак, а на лугах пасутся тучные ста-
да, часто совершенно скрытые в высокой траве. Прежде Ифаг, так же, как лежащий южнее 
Коарата, славился во всей Абиссинии своим превосходным вином, получаемым с растений, 

1 Th. von Heuerlin, „Reisen in Nordost-Afrika“;—„Petermann’s Mittheilungen“, 1862, № X.
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разведенных в крае португальцами; но виноградные лозы, которые по большей части были 
колоссальных размеров, погибли почти все от цвели, в 1855 году, именно в то самое время, 
когда и европейские виноградники были опустошаемы этим гибельным грибком1.

К югу от равнины Фогара тянется хребет, покатый с востока к западу и доминируемый 
на востоке конусом горы Гуна, почти всегда окутанной облаками. Этот широкий хребет, по-
крытый толстым слоем чернозема и изборожденный ручьями, которые спускаются с посто-
янно сырых боков Гуны, есть плато Дебра-Табор или «гора Фавор», названное так по имени 
церкви, куда ходят на богомолье, и сделавшееся в царствование Феодора главной резиден-
цией эфиопских царей. С стратегической точки зрения, позиция выбрана как нельзя более 
удачно. На западе простираются прибрежные равнины озера Тана, самые плодородные во 
всем государстве; с вершины, где стоит его дворец, на высоте слишком 2.600 метров, негус 
может окинуть взором поля, которые доставят его армии необходимое продовольствие; он 
может направиться отсюда либо на восток в верхнюю долину реки Таккаце, через которую 
легко переправиться в этом месте, чтобы попасть на высокие плоскогорья области Тигре, 
либо на юг в долину Абая и на дороги королевства Шоа: ни одна столица страны, находя-
щейся в беспрерывной войне, не имеет более счастливого положения. Но место расположе-
ния королевского стана часто менялось на плоскогорье Дебра-Табор, и та или другая де-
ревня, где теснились толпы чиновников, поставщиков и женщин во время пребывания ар-
мии,  остается  почти  покинутой,  безлюдной,  когда  войско  отправлялось  в  какую-нибудь 
отдаленную экспедицию. Село на Дебра-Таборе, где часто имеет резиденцию «царь царей» в 
дождливое время года, носит имя Самары; в нескольких километрах к северо-западу нахо-
дится деревня Гафат, населенная прежде кузнецами «колдунами». Феодор назначил ее ме-
стом жительства многочисленной колонии протестантских миссионеров, употребляемой не 
для проповедывания евангелия жителям, но для фабрикации сбруи, оружия и боевых при-
пасов: Гафат в то время был арсеналом Абиссинии. Ручьи, вытекающие с плоскогорья Де-
бра-Табор, изливаются в озеро Тана через реку Реб, которая недалеко от Гафата образует ве-
личественный водопад высотой в 20 слишком метров: широкий водяной столб низвергается 
в озеро, развертывая свою прозрачную занавесь впереди куполообразного грота, открываю-
щагося в фонолитовой скале2. К западу от Дебра-Табора, на нижнем выступе плоскогорья, 
видны развалины замка Аренго, «Версали негусов», построенного в тени больших деревьев 
на краю пропасти, откуда ниспадает поток, исчезающий далее в девственном лесу. Горячие 
ключи (от 37 до 42 градусов Цельсия) бьют в изобилии в этой области; наиболее посещае-
мые из них источники Ванциге, в долине южной Гумары; соседняя деревня есть единствен-
ное место в Эфиопии, где существуют гостинницы; на близлежащем холме находится коро-
левская вилла3.

Бассейн Гумары, как и бассейн Реба, заключает в себе город, прославившийся в летопи-
сях Эфиопии: это Махдера-Мариам, или «Отдых Марии», который расположен между двумя 
притоками Гумары, на огромной базальтовой скале, «группируя свои дома, опоясанные са-
дами, вокруг чащей можжевельника, указывающих присутствие церквей»; с трех сторон го-
род окружен пропастями; только узкий перешеек, который легко было бы укрепить, соеди-
няет его с соседним плато. Махдера-Мариам перестал быть королевской резиденцией, но две 
его церкви, храм «Матери» и храм «Сына», все еще привлекают массы богомольцев; купцы 
тоже съезжаются в большом числе на тамошнюю ярмарку. Два отдельных квартала были до 
недавнего времени населены мусульманами, отличавшимися от других абиссинцев только 
мирными нравами, да торговыми повадками; впрочем, эти последователи ислама не знают 
ни слова по-арабски, кроме обычных приветствий, делаемых во имя Аллаха. В Махдера-Ма-
риаме также есть горячие источники, которыми пользуются врачи священники.

На восточном берегу озера Тана, важнейший по торговле город—Коарата, лежащий вер-

1 Th. von Heuglin, „Reise nach Abessinien“.
2 Th. von Heuglin;—G. Lejean, цитированные сочинения.
3 Stecker, „Mittheilungen der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland“, III Bd.
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стах в десяти от того места, где Абай выходит из озерного бассейна, и в соседстве устьев Реба 
и Гумары: в стране с хорошо устроенными путями сообщения этот город был бы пунктом 
пересечения дорог нескольких долин. Базальтовый холм с закругленным хребтом поднима-
ется среди равнины, выдвинув свою западную оконечность в синия воды озера; холм этот 
окружен лугами и фруктовыми садами, а по равнине извивается живописная река Изури. 
Город раскинулся на значительном пространстве; каждое жилище богатого или зажиточного 
семейства стоит посреди большого сада; улицы—широкия тенистые дороги, откуда видишь 
только конические крыши домов, выступающие из чащи кедров, сикомор и плодовых дере-
вьев. Коарата, «самый красивый город Абиссинии»1, до недавнего времени был также и са-
мый многолюдный: когда Антуан д’Аббади посетил его, он имел около 12.000 жителей; в 
1864 году их осталось только 2.000 по Раффрею, от 800 до 1000 по Штеккеру; в 1881 г. все 
жившие в нем мусульмане должны были отправиться в изгнание. В настоящее время зна-
чится 1.200 ч. жителей. Тем не менее, он все еще остается центром значительной торговли, и 
многочисленные танкуа, вытащенные из воды для просушки и лежащие длинными рядами 
на берегу, свидетельствуют о деятельном судоходстве между Коаратой и прибрежными ме-
стечками озера. Своей важностию, как средоточие торгового обмена, этот город обязан свято-
сти одной церкви, которая в прежнее время была местом убежища, уважаемым государями; 
на дорогах, сходящихся к священному холму, большие деревья указывают пределы непри-
косновенного круга, за черту которого только епископ и император могут переступать на ло-
шади. В соседстве Коараты разрабатываются ломки красного песчаника, откуда и были из-
влекаемы камни, употребленные на постройку дворцов и церквей Гондара. Коаратский кофе 
отличного качества и далеко превосходит тот же продукт, получаемый с полуострова Зиге, 
который виден на другой стороне озера, верстах в десяти к юго-западу, и высокий холм ко-
торого  представляет  одну обширную кофейную плантацию;  город того  же названия был 
сравнен с землей по приказанию Феодора. Рядом с кофейными деревьями на полуострове 
растут, в садах, бананы, которые, однако, трудно сохранять, так как свиньи особой породы, 
называемые  ассами (potamachoerus penicillatus),  питаются исключительно корнями этого 
растения2.

В том месте,  где озеро съуживается,  чтобы изливаться быстрым потоком Абая,  стоят, 
одно против другого, два местечка. На востоке Дебра-Мариам, или «Гора Марии», занимает 
остров, который во все времена состоял во владении абуны; на западе, Бардар группирует 
свои хижины в треугольной долине между двух холмов. На южном берегу озера следуют 
одна за другой несколько деревень, содержимых более опрятно, чем селения внутренних об-
ластей. Остров Дек, пространством около 40 квадр. километров, есть невысокая вулканиче-
ская скала, покрытая густой растительностью; конусообразные горки окружают его, «как 
жемчужины  короны»3.  Немногие  путешественники  получили  разрешение  посетить  этот 
остров, где хранятся сокровища коаратского духовенства; что касается островка Дега, посвя-
щенного св. Стефану, то это священная земля, куда не может ступить нога профана. Другой 
священный остров озера Тана, Матраха, лежит очень близко к северо-восточному берегу и 
представляет восхитительную картину, видимую сквозь ветви деревьев, на которых качают-
ся гнезда ткачика (textor alecto). Но святость острова не остановила Феодора: он запер всех 
его жителей в монастырь, затем предал здание пламени. К юго-западу от озера Тана, на од-
ном из его притоков, Исмала, главный город провинции Ачафер, имеет горячие и минераль-
ные источники, привлекающие большое число посетителей4.

Вне бассейна озера Тана, эфиопские города, принадлежащие к покатостям Абая или Го-
лубого Нила, по большей части лежат на плоскогорьях или в широких равнинах с травяны-
ми террасами, окаймляющих правый берег реки, и на которых пасутся стада крупного рога-

1 Lejean, цитированное сочинение.
2 Stecker, цитированная статья.
3 Henry Blanc, „Narrative of Captivity Abyssinia“.
4 Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“.
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того скота и табуны лошадей. Мота, находящийся на высоте, на оконечности плоскогорий, 
окаймляющих северное основание гор Тальба-Вага, есть один из самых значительных рын-
ков «королевства» Годжам; дома его, правильно построенные, окружены, как и дома в Мах-
дера-Мариаме, зелеными деревьями; вокруг церкви разведен обширный парк, с длинными 
симметрическими аллеями; внизу, под террасой, на которой расположен город, видны разва-
лины моста через Абай, близ которого французский путешественник Пти был пожран кро-
кодилом; из девяти аркад моста средняя, проходившая над рекой, ширина которой в этом 
месте около 20 метров, была сломана; но купцы протягивают веревки от одного устья к дру-
гому и ухитряются переходить сами и переправлять товары по этим временным качелям1. 
Южнее, деревня Каранео и несколько соседних поселков населены франсисами или франка-
ми, то-есть потомками португальских солдат, пришедших в шестнадцатом столетии с Хри-
стофором де-Гамой. Одна церковь в этой стране, называемая Мартола-Мариам, несомненно 
португальской постройки, хотя местные жители приписывают ей более древнее происхожде-
ние: изваяния внутри храма, по отзыву путешественника Бека, превосходной работы. Про-
тив восточной дуги, описываемой течением Абая, следуют один за другим два религиозных 
города, Дебра-Верк и Дима, приобревшие славу—первый своей духовной семинарией, а вто-
рой своей церковью св. Георгия Победоносца, с любопытной живописью. Дебра-Верк по-
строен в виде амфитеатра на скатах холма, и из всех городов Эфиопии дома его имеют самый 
большой вид по способу постройки и по высоте. Бишана, в нескольких километрах к югу от 
Димы, имеет некоторое значение, как рынок, посещаемый галласами. Весь этот округ есть 
самая богатая и наилучше обработанная часть Годжама, население которой, смешанное с 
галласами, представляет замечательнейшие типы женской красоты2.

К югу от горы Раба, высшей вершины цепи Тальба-Вага, город Дамбадша посещается 
многочисленными  магометанскими  караванами  и  имеет  знаменитую святыню,  подобную 
святыне города Димы. Недалеко оттуда, на юго-востоке находится Монкорер, укрепленная 
резиденция годжамскаго «короля»; далее, на северо-западе, следуют один за другим города 
Манкуса, Бури, Гудара, построенный на пригорке из вулканических скал, близ временного 
озера и истоков Абая. Ашфа, лежащий к западу от Гудары. в очаровательной местности, 
среди долин, пастбищ, рощей, есть главный город провинции Агаумедер, населенной агуаса-
ми, эмигрировавшими из Ласты. Эти населения, еще на половину языческие—хотя в каж-
дой деревне есть церковь, показывающая свою коническую кровлю сквозь листву деревьев,
—самые гордые во всей Абиссинии, единственные, которые съумели избегнуть облав, устра-
ивавшихся по приказанию свирепого Феодора; ни в одной области Эфиопии жители не от-
личаются в большей степени мужественными добродетелями храбрости и честности3. К югу 
от Годжама, в соседстве галласов племени либен, два соседних города, Еджиббе и Бассо, ле-
жащие в двух боковых долинах Абая, недалеко от южной выпуклости этой реки, слывут 
«большими торговыми городами», как места, где встречаются эфиопы и ильм-орма для обме-
на произведений своего края. Купцы из Дамота и Каффы привозят в Бассо немного золотого 
песку: оттого страна, где виден драгоценный металл, сделалась страной чудес в глазах её 
жадных соседей. Архиепископ Бермудец, бывший католическим абуной Эфиопии, расска-
зывает, что дамотское Эльдорадо есть в то же время страна единорогов и грифов, что амазон-
ки воюют там с чудовищами, и что феникс возрождается там из своего пепла4; пчелы живут 
там в скалах, которые «дистиллируют мед». В конце 1883 на Абае, между Годжамом и Гуд-
ру, строился мост, под руководством итальянского инженера5.

К востоку от Абая, крепость, стоящая на мысе над верхней долиной реки Бешило, есть 
знаменитая Магдала, которая была, как и Дебра-Табор, одной из резиденций Феодора, той 

1 Beke, „Journal of the R. Geographical Society“, 1844.
2 Combes et Tamisier, „Voyage en Abissinie“;—Lefebvre, „Voyage en Abissinie“.
3 H. Blanc, „Journal of the R. Geograph. Society“, 1869.
4 Veyssiere Lacroze, „Histoire du christianisme d’Ethiopie et d’Armenie“.
5 Bianchi, „Esploratore“, dic. 1883; sett. 1884.
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резиденцией, где он хотел умереть от собственной руки, еще свободный и бравировавший 
осаждавших его англичан. Амба Магдала, поднимающаяся на 2.760 метров абсолютной вы-
соты, то-есть на тысячу метров над уровнем реки Бешило, походит на скалу Махдера-Мари-
ам, но она выше, имеет более грандиозный вид, и доступ к ней труднее. Этот с виду непри-
ступный базальтовый утес оканчивается на западе почти отвесной стеной, развертывающей-
ся в форме полумесяца и понижающейся к северо-западу,  чтобы затем снова подняться 
уединенной  пирамидой.  Отрывок  плато,  составляющий  крепость,  соединяется  с  южным 
плоскогорьем, где живут галласы племени волло, только узким перешейком: укрепления за-
граждают подступы к Магдале у прохода всех тропинок. Верхняя площадка, пространством 
около 4 квадр. километров, занята многочисленными строениями: арсеналами, казармами, 
тюрьмами, хлебными магазинами, складами разных других продуктов,  домами-приютами 
для царских жен и детей; цистерны и колодцы, вырытые в почве, содержат достаточно воды, 
а  плодородные  долины  окрестностей  доставляют  в  изобилии  предметы  продовольствия. 
Здесь-то, в этой горной твердыне, жестокий Феодор держал в продолжение двух лет евро-
пейских пленников, для освобождения которых была послана, в 1868 году, англо-индийская 
армия. Крепость Магдала, разрушенная англичанами, затем завоеванная королем государ-
ства Шоа у независимого царька или раса и возвращенная им своему сюзерену, абиссинско-
му императору, была после того реставрирована, в виду её стратегической важности, как 
передового укрепления в земле галласов, через которую проходит кратчайшая дорога в коро-
левство Шоа. У восточного основания магдальских скал, в ущелье, над которым господству-
ют на восток другие базальтовые стены, приютилась деревня Танта или Тента, населенная 
купцами, которые снабжали цитадель предметами продовольствия.

Эфиопские города в бассейне Голубого Нила:
Гондар—5.000 жит.; Фенджа, менее—1.000 жит.; Дженда, менее—1.000 жит.; Чельга, ме-

нее—1.000 жит.; Амба-Мариам—4.000 жит., по Лежану; Ифаль и Дарита—4.000 ж., по Ле-
жану; Самара (Дебра-Табор)—2.000 жит., Коарата—1.000 жит.; по Штеккеру; Дебра-Мари-
ам—1.000 жит.: Бардар, менее—1.000 жит.; Исмала, менее—1.000 жит.; Махдера-Мариам—
4.000 жит., по Лежану; Еджиббе, менее—1.000 жит.; Бассо, менее—1.000 жит.; Дебра-Верк
—3.000 жит., по Лефевру; Дима—2.500 жит., по Комбу и Тамизье; Мота—1.000 жит.; Дамба-
ча,  менее—1.000  ж.;  Гудара—800 жит.;  Манкуса,  менее—1.000  жит.;  Бури,  менее—1.000 
жит.; Ашфа, менее—1.000 жит.; Магдала—750 жит.

Абиссинские города, лежащие на плоскогорьях, перерезанных ущельями реки Таккаце и 
её притоков, имеют по большей части, как и города покатостей Голубого Нила, военное или 
религиозное происхождение. Впрочем, города эти очень редки, и некоторые из них, пройдя 
через период процветания, были покинуты, и теперь в них видно больше развалин, чем оби-
таемых домов. Наименее населенная область этой покатости та, воды которой текут на вос-
ток в Таккаце между массивом Бегемедера и массивами Симена. Немногие путешественни-
ки проходили эту провинцию Абиссинии, Белессу, по причине недостатка продовольствия и 
нездоровости куаллы, которую нужно переходить между различными отрывками плоского-
рья. Но в Симене главные города этой гористой провинции, Инчаткаб, столица, Фарас-Сабер 
и Добарик, лежащие в соседстве горного прохода Ламальмон, были часто посещаемы, благо-
даря тому, что они находятся на дороге из Гондара в Массову через Тигре. Добарик—это то 
место, где свирепый царь Феодор хладнокровно велел перерезать 2.000 человек, чтобы от-
мстить за смерть двух своих фаворитов, англичан Белля и Плоудена. К северу от Симена 
рассеяны деревни провинции Вальдебба, составляющей личную собственность националь-
ного первосвященника эчаге и населенной по большей части монахами. Вальдебба—одна из 
святых земель Эфиопии.

К востоку от Таккаце, недалеко от «глаз» или истоков этой реки, находится другая свя-
щенная местность—город Лалибала с его окрестностями. Город стоит на высокой базальто-
вой террасе, контрфорсе горы Аштен, которая вздымает на юго-востоке свои лесистые скло-
ны; семь возвышений почвы позволяют лалибальскому духовенству говорить, что их город, 
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подобно Риму и Константинополю, построен на семи холмах; как Иерусалим, он имеет свою 
Масличную или Элеонскую гору, и в нем есть деревья с огромными стволами, выросшие из 
веток или молодых деревец, которые были привезены из Святой земли несколько столетий 
тому назад. Город и церкви окружены садами и рощами, и обилие зелени, вместе с вечной 
весной, царствующей в этой умеренной области, делают этот чудный уголок одним из прият-
нейших местопребываний. А между тем Лалибала очень слабо населена; старые строения 
сливаются со скалами, и подземные галлереи засорились вследствие обвалов и осыпей; насе-
ление состоит почти исключительно из попов, монахов и их служителей. Церкви Лалибалы 
самые замечательные в Эфиопии: все они высечены в базальтовых скалах, с алтарями, из-
ваяниями и колоннадами; к несчастию, время обглодало камень во многих местах, и от пе-
ристиля-монолита  одного  из  красивейших храмов теперь осталось  только четыре столба. 
Очевидно, постройки Лалибалы принадлежат различным эпохам; но, кажется, не подлежит 
сомнению, что большинство этих памятников должны быть приписаны царю, имя которого 
сохранилось в названии города, «святому Людовику» Эфиопии, царствовавшему в начале 
тринадцатого  столетия1.  Рабочие,  высекшие  в  скале  эти  любопытные  подземные  храмы, 
были, как гласит легенда, христиане, бежавшие из Египта2,  К востоку от Лалибалы есть 
несколько горных проходов, ведущих через краевую цепь Эфиопии в страны Ангот и Зе-
буль, содержащие в своих водовместилищах очаровательные озера: Ардиббо, Хаиб, Ашанги. 
В этой области, где леса чередуются с пастбищами, находится несколько больших деревень, 
где абиссинские государи часто имели свою резиденцию. Один монастырь, прежде богатей-
ший в Абиссинии, стоит на тенистом острове «Грома», омываемом водами озера Хаик; на 
противолежащем берегу твердой земли приютилась деревня Дебра-Мариам, обитаемая пре-
имущественно женами священников, неимеющими права посещать своих мужей в монасты-
ре3. Во время проезда через эту страну Лефевра, в водах озера жил только один бегемот; ту-
земцы берегли этого единственного представителя толстокожих и просили путешественни-
ков не убивать его. Ниже, на покатости Красного моря, большие торговые местечки Коббо, 
Гура, Вальдия, посещаемые абиссинцами и галласами, обозначены Лефевром как настоя-
щие города.

Сокота, главный город провинции Ваг, лежит на высоте 2.250 метров, к северу от боль-
ших гор Ласты, на обоих берегах реки Бильбис, подпритока Таккаце через Целлари. Сокота
—город торговый, как о том свидетельствовала до недавнего времени его колония магометан, 
посредников в деле торгового обмена:  агаусы,  составляющие основу местного населения, 
слишком бедны инициативой и непредприимчивы, чтобы заниматься торговлей или разра-
батывать находящиеся в соседстве залежи каменного угля. Рынок Сокоты, продолжающий-
ся два или три дня в неделю, посещается преимущественно солеторговцами, товар которых 
служит главной разменной монетой в южной Эфиопии; в северном Тигре для этой цели упо-
требляются больше куски полотна4. Амоле или монеты из соли, отесанные в форме брусков, 
получаются с соляного озера Алальбед: каждый брусок весит, средним числом, полкило-
грамма, и ценность его, естественно, возрастает внутри края пропорционально увеличению 
расстояния. В то время как данакильские солепромышленники племени талталов дают за 
один талер Марии-Терезии более сотни амоле, на западных берегах озера Тана их продают 
иногда по франку за штуку; в Сокоте они стоили около 25 сантимов во время проезда Сарзе-
ка и Раффрэ, в 1873 году; восемь лет спустя, когда Рольфс посетил страну, ценность их 
уменьшилась уже на три четверти; когда же средства сообщения сделаются более легкими, 
амоле, без сомнения, совершенно потеряют свою условную цену, как меновые знаки, и будут 
иметь стоимость только как предмет потребления; абиссинская пословица: «он ест соль», 
употребляемая ныне в тех случаях, когда хотят дать понятие о расточительности какого-ни-

1 Rohlfs, „Petermann’s Mittheilungen“, 1869, tome IX.
2 Lejean, „Voyage en Abyssinie“.
3 Lefebvre, „Voyage en Abyssinie“;—Isenberg et Krapf, „Journal of the Church Missions to Abyssinia and 

Egypt“.
4 Ach. Raffray, „Abyssinie“.
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будь человека, не будет более иметь причины к существованию. Тамошние чумаки прини-
мают всевозможные предосторожности, чтобы предохранить свои соляные брусочки от сы-
рости: они укладывают их параллельно на полосах кожи в форме патронташей, которые на-

вьючивают на спину мула положенными один на другой слоями, и тщательно закрывают 
сверху парусинными чехлами. Недавно Сокота очень обеднел; опустошенный эпидемиче-
скими лихорадками, он потерял три четверти своего населения: в 1868 году в нем насчиты-
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валось от четырех до пяти тысяч жителей, а в 1881 году, во время второго проезда Рольфса, 
число их уже не превышало полутора тысяч. В соседстве Сокоты одна церковь монолит, как 
храмы Лалибалы,  высечена  в  граните;  склеп её  заключает  мумии нескольких государей 
страны1. По сторонам дорог встречаются дольмены, похожие на те, которые находят в Брета-
ни2. Одно из агаусских племен, живущих в окрестностях Сокоты, носит название кам или 
гам; по имени этого племени Антуан д’Аббади называет «гамитскими» те группы населения, 
идиомы которых походят на язык гамов или гамтенга3.

От Сокоты до передних гор страны богосов другая караванная дорога, проходящая кило-
метрах в ста к западу от закраины эфиопской цепи, идет через Абби-Адди, главный город 
провинции Тембиен, затем через Адуа, столицу Тигре и самый большой рынок Абиссинии 
после Гондара и Бассо. Этот город находится почти посередине области плоскогорий, разде-
ляющей две большие дуги, описываемые реками Таккаце и Верхним Маребом: ручей, изви-
вающийся в голой, но плодородной Адуанской равнине, Ассам, есть приток Таккаце; он убе-
гает в южном направлении, тогда как к северу от холма, на скате которого построен город 
(1.950 метров), высится крутая уединенная масса горы Шелота или Шолода (2.725 метров); 
на  востоке,  из-за  других  вершин,  показывается  еще  более  высокая  верхушка  Семайаты 
(3.090 метров). Адуа не имеет вида столичного города; её кривые, поднимающиеся в гору, 
улицы обставлены каменными домиками, с соломенными крышами и аспидными террасами; 
там и сям встречаются маленькия церкви, окруженные рощами; на вершине холма стоит ка-
федральный собор, громадное здание с конической кровлей, такой же формы, как многие 
частные жилища, недавно построенный по плану одного итальянского архитектора: в садах 
растут многочисленные экзотические растения, ввезенные из Египта и Сирии. В небольшом 
расстоянии от  Адуа виднеются развалины Фремоны,  семинарии иезуитов,  изгнанных из 
Абиссинии в семнадцатом столетии: окрестные поселяне боятся подходить к руинам мона-
стыря, которые они считают жилищем злых духов. Близ этого города принц Кассай выиграл 
битву, которая сделала его императором Эфиопии.

Адуа есть наследница города,  который был столицей обширного Эфиопского царства, 
простиравшагося от берегов Нила до мыса Гвардафуй. Развенчанный и пришедший в упа-
док, Аксум сохраняет по крайней мере свой ранг, как священный город и место коронова-
ния императоров, и беглецы находят там убежище более уважаемое, чем большинство мона-
стырей; восемьсот священников и сотни детей, которые сделаются в свою очередь священни-
ками, живут в монастырях. Аксум—Акесеме, как его называют абиссинцы,—лежащий вер-
стах в двадцати от Адуй и на 300 метров выше, представляет собрание садов и рощ, разве-
денных при каждом домике, при каждой церкви, и сплошь покрывающих своей густой зеле-
нью склон холма; виднеющиеся на заднем плане темные базальтовые стены служат рамкой 
этой прелестной картине. По эфиопскому преданию, Аксум основан Авраамом; имеющий в 
этом городе пребывание высший сановник церкви, едва уступающий в достоинстве двум 
первосвятителям, абуне и эчаге, утверждает, что у него хранятся «скрижали закона» и свя-
щенный кивот завета, принесенные, будто-бы, из Иерусалима Менеликом, сыном Соломона 
и царицы Савской. Но Аксум имеет и действительные древности, которые жители берегут с 
ревнивой заботливостию. Один древний памятник в виде столба носит греческую надпись4, 
теперь  почти  стершуюся и  неудобочитаемую,  которая  прославляла  жертвы некоего  царя 
Айзанаса, «сына непобедимого Ареса».Кто был этот Айзанас? Есть ли это лицо, тожествен-
ное с христианским царем Ла-Сан, жившим в половине четвертого столетия нашего лето-
счисления5, или, как можно предполагать, судя по его притязанию на титул сына Марса, 

1 Ach. Raffray, „Abyesinie“.
2 G. Rohlfs, „Meine Mission in Abessinien“.
3 Vivien de Saint-Martin, „Annee Geographique“, 1872.
4 G. Rohlfs, „Meine Mission nach Abyssinien“.
5 Ed. Ruppel, „Reise in Abyssinien“.
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Айзанас принадлежал к какой-либо предшествовавшей языческой династии1? Как бы то ни 
было, эта драгоценная надпись, воспроизведенная в первый раз путешественником Сальтом, 
свидетельствует о давних сношениях Эфиопии с древне-эллинским миром. На другом подоб-
ном же памятнике, открытом путешественниками Ферре и Галинье, вырезана надпись гими-
аритскими знаками, впрочем, почти совершенно изглаженными всесокрушающим време-
нем; по чтению Антуана д’Аббади, надпись эта прославляет «доблестного Галена, царя ак-
сумского и гамерскаго», то-есть царя страны гимиаритов: юго-западная Аравия и Эфиопия 
составляли некогда одно царство2. На Аксумском плато, подле исполинской сикоморы, ствол 
которой имеет 15 метров (7 сажен) в окружности, стоит другой любопытный памятник, в ко-
тором думали видеть доказательство существования в Абиссинии древней египетской циви-
лизации: это обелиск-монолит, высотой около 25 метров, но совершенно другого стиля, чем 
египетские обелиски: по своей орнаментации, он изображает девятиэтажную башню с окна-
ми, увенчанную маленькой пирамидой, с выемчатым основанием и с сферическими граня-
ми. Около полусотни других обелисков рассеяны на соседней площади: одни опрокинутые, 
другие—наклоненные на стволы дерев; посреди этих руин стоят там и сям древние алтари: 
недалеко оттуда видны еще на половину отесанные камни в ломке трахита, откуда строители 
извлекли обелиски. Между зданиями Аксума замечательна еще находящаяся в самой ограде 
его гедема или «место убежища»—португальская церковь, большое строение с зубчатой баш-
ней; в городе есть водопровод, высеченный в скале; в окрестностях бок одной горы изрезан 
подземельями, которые были, говорят, могилами царей, и «где скрывается великий змей, 
древний государь Эфиопии»3.

Антало, бывший некогда столицей Тигре, лежит на высоте около 2.400 метров, на амбе, 
окруженной глубокими ущельями, где берут начало притоки Таккаце; верхнее плато, увен-
чанное другой естественной крепостью, амбой Арадом, высится на западе, тогда как на юге и 
на востоке простирается обширная и плодоносная равнина, где англичане установили свой 
главный лагерь во время абиссинского похода 1868 года. Антало, перестав быть резиденци-
ей, потерял почти все свое население, и теперь три квартала его, разделенные глубокими 
оврагами, представляют одни развалины. Жители развенчанной столицы переселились в Ча-
ликут, лежащий километрах в десяти к северо-востоку: это один из красивейших городов 
Эфиопии, благодаря садам и шпалерам деревьев, окружающим его дома и церкви. Располо-
женные на краевой цепи восточной Абиссинии, на самом краю первых уступов, которыми 
дорога спускается в Данакильскую равнину, города Антало и Чаликут имеют довольно важ-
ное  торговое  значение,  как  складочные  пункты  для  солеторговцев,  отправляющихся  со 
своим товаром из земли племени талтал в Сокоту. Между этим последним городом и Чали-
кутом главные этапы: Самре, лежащий близ большой, некогда озерной, равнины Самра, за-
тем Атсби или Ацебидера, и Фишо, находящиеся уже в низменностях. Новый город Макале, 
основанный негусом Иоанном, стоит на самом гребне Эфиопской цепи и служит иногда вре-
менной столицей государства, как Дебра-Табор, Адуа или Магдала; один итальянский инже-
нер построил там царский дворец «на европейский манер»4. С этой высокой обсерватории 
негус Иоанн видал у своих ног большую часть еще непокоренной области данакилов. Впро-
чем,  он  успел  сделать  несколько  завоеваний  в  этой  низменной  области,  и  на  одной  из 
четырех террас, спускающихся к равнине в виде гигантских ступеней, основал рынок Секет, 
много посещаемый покупщиками соли5.

К северу от Антало и Чаликута несколько торговых селений следуют одно за другим че-
рез длинные промежутки, параллельно краевому хребту Эфиопии, на главной дороге, соеди-
няющей возвышенности с морскими портами Зуллой и Массовой. Некоторые из этих жал-

1 Th. von Heuglin, „Reise nach Abyssinien“.
2 „Academie des inscriptions“, seance du 19 janvier 1877.
3 Nathaniel Pearce, „Life and Adventures“.
4 „Esploratore“, dicembre 1882.
5 Bianchi, „Esploratore“, settembre, ottobre 1834.
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ких групп хижин приобрели известность в истории исследований Абиссинии, как места сто-
янки и наблюдений для европейских путешественников. Одна из самых многолюдных дере-
вень—Гауссен, на плато, перерезанном глубокими оврагами; далее следует Адди-грат (Адд-
Играт) или Аттегра, лежащий на высоте 2.400 метров, в плодородной долине, над которой с 
запада и юго-запада господствуют вершины, поднимающиеся на 1.000 метров выше; к запа-
ду, на одной песчаниковой амбе, увенчанной крутым утесом в 30 метров высоты, на который 
можно взобраться только при помощи веревок, приютился монастырь Дебра-Дамо, один из 
знаменитейших в Эфиопии: при малейшем признаке войны жители окрестных местностей 
спешат снести туда свои богатства. Вершина скалы, покрытая слоем растительной земли и 
снабженная ста пятьюдесятью цистернами, тщательно обработывается, но собираемых с это-
го клочка плодов недостаточно для прокормления монастырского населения; иноки должны 
рассчитывать на великодушие живущих внизу верующих1. В прежнее время на этой амбе 
водворяли на жительство младших членов царствующей фамилии. Деревня Сенафе, лежа-
щая севернее, приютилась у подножия крутых скал. Как первая горная станция на дороге, 
по которой следовала английская армия, посланная для освобождения пленников Феодора, 
лагерь при Сенафе имел во время кампании 1868 года первостепенную стратегическую важ-
ность; по всей вероятности, эта деревня сделается цветущим городом, когда будет поправле-
на построенная англичанами колесная дорога, поднимающаяся от бухты Адулис в Сенафе 
через ущелья Кумайли. На западе, Галай или «Подем», до недавнего времени населенный 
сплошь католиками, и Дигса (Дигсан), первые местечки плоскогорья, которые встречаешь, 
поднимаясь по той или другой ветви оврагов Гадаса, тоже получили известность в истории 
путешествий.

От столицы Тигре к берегам Красного моря ведут две дороги: кратчайшая направляется 
на северо-восток к Сенафе, другая идет на север, и, перейдя Мареб на высоте около 1.200 
метров, поднимается по долине этой реки высотами западной покатости. К северу от того ме-
ста, где находится переправа через реку, крутые откосы плоскогорья разрываются на ба-
зальтовые колоннады, мысы, обелиски и пирамиды причудливых форм, и на этих огромных 
каменных глыбах рассеяны селения, принадлежащие к Гундетскому округу, сделавшемуся 
знаменитым в истории Африки: там начался ряд военных неудач, которые, вместе с финан-
совыми займами и ростовщичеством, сокрушили могущество Египта, низведя эту страну на 
степень ставки в игре, которую с той поры ведут между собой европейские банкиры и ди-
пломаты. В эпоху, о которой идет речь, именно в 1875 году, каирский хедив был одним из 
могущественнейших государей в свете по обширности своих владений; наместники его под-
нялись было вверх по Нилу до озера Мвутан-Нзиге и проникли на покатость реки Конго; 
египетские гарнизоны занимали порты западного берега, на Красном море, и даже на юге 
они прочно утвердились в Харраре и в стране сомалиев. Завоеватели уже обходили Эфио-
пию на юге: они думали, что настала минута овладеть плоскогорьем. Но битва в Гудда-Гудди 
или Гундете кончилась полным поражением египтян. Почти все вторгшиеся иноземцы по-
гибли, вместе с двумя своими вождями, Аракель-беем и датчанином Арендрупом. Наше-
ствие, долженствовавшее навсегда подчинить Эфиопию иностранному владычеству, достави-
ло ей, напротив, политическое единство, от Гамасена до Шоа, и вернуло в лоно христианства 
всю эту область возвышенностей, которая, казалось, была обречена сделаться достоянием 
ислама. Кости павших в битве египтян белеются тысячами на полях Гудда-Гудди, на поло-
вину прикрытые листвой кустарника, высокой травой и гирляндами вьющихся растений. В 
1876 году, вторая армия, под начальством Гассана, сына хедива, снова взошла на Гамасен-
ское плоскогорье и укрепилась в хорошей стратегической позиции, в Гуре,  к востоку от 
Верхнего Мареба. Окруженные неприятелем в нижней части их расположения, египетские 
войска были почти совершенно истреблены: они оставили пушки и ружья на поле сраже-
ния, и принц Гассан был освобожден из плена только за большой выкуп; по легенде, кото-

1 Combes et Tainisier, цитированное сочинение;—Jacobis, „Annales de la Propagation de la Foi“, 1849.
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рая сложилась тотчас же после битвы, но которая, вероятно, не согласуется с истиной1, Гас-
сан и все другие пощаженные пленники были зататуированы на руке знаком креста, побе-
дившего месяц.

На дороге из Адуа в Массову через западную покатость Верхнего Мареба, самое много-
людное  и  самое  важное  в  торговом отношении местечко—Кодо-Феласси  (Годо-Феласье), 

1 Gerhard Rohlfs, „Meine Mission in Abyssinien“.
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главный город провинции Серауэ. Это местечко заменило собой, как этап на упомянутой до-
роге, город Дебароа, лежащий севернее и ныне пришедший в упадок, но прежде бывший ре-
зиденцией бахр-нагашей или «царей моря», как обыкновенно называли губернаторов при-
морских провинций. Дома в Дебароа не похожи на круглые каменные, крытые соломой, до-
мики центральной Абиссинии: это жилища частию подземные, в роде саклей, какие встреча-
ются во многих округах Кавказа и Курдистана. На скате горы высекают ступени, и получен-
ное таким образом четыреугольное пространство превращается в дом приставкой глиняной 
крыши, которая сзади упирается в почву, а спереди подперта столбами: сверху не видишь 
селения, а только поросшие травой уступы, как площадки заброшенной лестницы. Таков 
способ постройки деревень в Гамасене. Дым уходит через дыру, оставленную в крыше: когда 
идет дождь, отверстие закупоривается, и подземное убежище, лишенное воздуха и света, об-
ращается в вонючую пещеру1.

Лагерь раса, управляющего страной Тигре расположен в Ацаге (2.838 метров высоты), в 
месте соединения дорог, поднимающихся из Массовы, из области племен богосов и менсаев. 
В небольшом расстоянии к востоку находится резиденция шума, претендующего на титул 
«морского царя»: это деревня Асмара, лежащая на самом краю Эфиопского нагорья, в том 
месте, где дорога, достигнув покатости Красного моря, спускается зигзагами в равнину. Не-
которые другие группы жилищ разделяют с Асмарой выгоду быть местом роздыха для кара-
ванов по прибытии их на хребет тигрейского плоскогорья. Казен, к северо-западу от Асма-
ры, на конечном выступе Гамасена, тоже командует одною из дорог, спускающихся к Массо-
ве, видимой иногда в 75 километрах по прямой линии, между серою линией горизонта и се-
рою поверхностию моря. Из Казена другая караванная дорога спускается к северо-востоку, 
направляясь к Сенгиту и столице земли богосов, Керену, лежащему уже в куалле, на высоте 
1.452 метров, среди масличных рощ; возле города египтянами была построена крепость, на-
зываемая Сенгитом, как и самый край, но в силу трактата, заключенного с англичанами, она 
должна быть эвакуирована и передана эфиопскому царю. Керен был центром католических 
миссий в северной Абиссинии, и из его большой семинарии вышли многочисленные тузем-
ные священники для церквей, рассеянных в разных провинциях империи. Почти все насе-
ление страны богосов и менсаев покинуло магометанские обрядности, чтобы вернуться в 
лоно христианства, но под новой формой, проповедуемой миссионерами лазаристами.

Спускаясь от Асмары к Красному морю, дорога огибает на севере массив передовых гор, 
на одной из которых находится знаменитый монастырь Биджан или Бизан, основанный в 
четвертом столетии и часто упоминаемый у португальских писателей под именем монастыря 
Видения: богомольцы, и в числе их путешественник Понсе, в 1700 году, видели там золотое 
облако, плавающее в воздухе. Около тысячи монахов живут в этой обители и в принадлежа-
щих к ней общинах. У подошвы гор, деревня Айлет, отделенная от приморской равнины це-
пью холмов, занимает дно прекрасной долины, которая могла бы сделаться одною из бога-
тейших земледельческих местностей, а в соседстве, в 5 километрах к югу, бьют из земли го-
рячие ключи (59° Цельсия), довольно обильные, чтобы образовать ручей; окружающая поч-
ва, до 50 метров вокруг отверстия, из которого выходят эти воды, настолько горяча, что по 
ней нельзя ходить босыми ногами. Спускаясь с плоскогорья, абиссинцы имеют обыкновение 
окунуться в Айлетский источник и иногда даже купают в нем своих баранов; в той части 
этого горячего ручья, где вода уже охладилась до 48 градусов2, живет жесткокрылое насеко-
мое,  укушение  которого  ядовито.  На  севере,  в  Самхаре,  видны многочисленные  остатки 
древности, между прочим, могилы, из которых иные походят на мегалитовые памятники 
Франции3. Древний город, теперь пустынный, покрывает пространство, имеющее несколько 
километров в окружности.

В равнине несколько станций следуют одна за другой до Массовского берега, как-то: Са-

1 Salt, „Views of India“;—Ruppel, „Reise in Abyssinien“;—Lejean, „Voyage en Abyssinie“.
2 G. Lejean, „Voyage en Abyssiuie“.
3 G. Rohlts, „Meine Missiou in Abyssinien“.
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ати, или «Лужи», получившая это название от скоплений стоячей воды, которые там обык-
новенно встречаются в сухое время года в высохших ложах потоков; Мкулу, которую про-
живающие в Массове европейцы выбрали местом летнего пребывания, и которую они обса-
дили группами тамариндов и других деревьев; Готумлу, резиденция шведских миссионеров 
и местопребывание их школ. На юге, деревня Аркико, дома которой проглядывают между 
мимозами, есть нечто в роде столицы: там имеет пребывание наиб, происходящий от дина-
стии начальников, которые с конца шестнадцатого столетия служат посредниками для тор-
говли между Эфиопией и Массовой; жители этого края состоят под двойной зависимостью от 
купцов соседнего порта и от абиссинцев плоскогорья, которых право собственности на зем-
лю существует из века в век и которые каждый год подновляют это право зимними посева-
ми1. Турки, овладев островом и поморьем в 1557 году, попробовали сначала управлять непо-
средственно прибрежными населениями; но, убедившись в своем бессилии против неулови-
мых врагов, кочевников, передали свою власть начальнику белаусов, племени народа хабаб, 
кочевавшему в окружающих равнинах; даже гарнизон Массовы, состоявший главным об-
разом из босняков, слился мало-по-малу с хабабами посредством смешанных браков2. Сде-
лавшись наибом или «наместником» вице-королей Геджаса, вождь белаусов стал получать 
определенную субсидию от турецкого правительства, но с обязательством защищать турец-
кие или абиссинские караваны от всяких нападений со стороны соседних народцев, пред-
ставлять сюзерену часть пошлин, платимых купцами, и снабжать остров необходимою для 
продовольствия водой. После того нередко возникали несогласия между наибом и массов-
скими островитянами; водопроводы часто бывали перерезаны; нередко и сам наиб, прогнан-
ный из Аркико, должен был спасаться бегством внутрь страны. Случалось также, что госуда-
ри Эфиопии, которым необходимо, чтобы ворота, представляемые Массовою, были открыты 
во внешний мир, опустошали страну, чтобы отомстить береговым грабителям или торговцам 
невольниками. В силу трактатов, заключенных в 1884 г. адмиралом Геветт от имени англий-
ского правительства и Мазон-Бей со стороны Египта, доступ в Массову сделался совершен-
но свободен для абиссинской торговли. С тех пор, как Италия (27 февраля 1885 г.) утверди-
лась в Массове, она также примкнула к договору Геветта; таким образом, если не с полити-
ческой точки зрения, то по крайней мере в торговом отношении порт Красного моря являет-
ся более, чем когда-либо, естественною принадлежностию Эфиопии, и важность его, уже и 
теперь  значительная,  должна  быстро  возрастать,  если  мир  сохранится  на  плоскогорьях. 
Отдельные форты командуют подходами к городу и ограничивают укрепленный лагерь, где 
египетское правительство содержало трехтысячный отряд войска.

Город Массова или Массауа (Медсауа или Муссауа по-арабски, Мутонья по-абиссински) 
занимает коралловый остров, длина которого, от востока к западу, около 1.000 метров; с се-
вера на юг он имеет всего только 300 метров в ширину. Каменные дома, арабского стиля, и 
хижины из древесных ветвей тесно скучены на этой скале, которая соединена плотиной с 
еще меньшим островом Таулуд, связанным в свою очередь с материком посредством жете 
длиной около 1.500 метров,  содержащего драгоценный водопровод,  по  которому вода  из 
Мкулу идет в цистерны Массовы. Но водопровод и жете, так же, как казармы и укрепления 
и все здания. построенные лет двадцать тому назад, под руководством паши Мунцингера, за 
недостатком надлежащего ремонта, пришли в большую ветхость: как и в собственном отече-
стве, египтяне умеют строить, но не дают себе труда поправлять раз построенное. В городе 
сохранилась еще старинная эфиопская церковь, построенная, как говорили верующие, Фру-
ментием, абиссинским апостолом, и теперь преобразованная в мечеть. Местом якорной сто-
янки, которое в древности называлось Сабайтикон, служит глубокий канал, простирающий-
ся между северным берегом острова и материка; другие островки защищают этот канал на 
северо-востоке от ветров, дующих с открытого моря. Торговля Абиссинии с иностранными 
купцами—греками, банианами и другими, имеющими свои конторы в Массове—ведется че-

1 Munzinger;—Rohlfs, etc.
2 Werner Munzinger. „Ostafrikanische Studien“.
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рез посредство караванов. Последние, то-есть караваны, грузы которых состоят главным об-
разом из драгоценных произведений галласской земли—кофе, золота, белого воска,—высту-
пают с места обыкновенно в конце зимы, так чтобы успеть переправиться через Таккаце до 
весеннего разлива, и употребляют два или три месяца на весь путь; домой они возвращаются 
в конце осени, чтобы следующей весной снова начать свое ежегодное странствие. В 1861 г., 
ценность торгового обмена Абиссинии (считая в том числе и живой товар, невольников) че-
рез массовский порт исчислялась в миллион франков; двадцать лет спустя, в 1881 году, она 
простиралась до 7 миллионов, а в 1892 г. она достигла 10.903.000. Продаваемые товары, по 
порядку важности—кожи, коровье масло, отправляемые в Аравию, и перламутр. Вывоз сло-
новой кости много уменьшился за последнее время. Плантаторы Майотты и Маскаренских 
островов покупают здесь мулов абиссинского происхождения.

Лежащие к востоку от Массовского залива большие коралловые острова, называемые 
Далакскими, из которых главные Далак и Нора, утратили почти совершенно важное торго-
вое значение, какое они имели до турецкого господства; в те времена они были обитаемы 
христианским населением, от которого сохранились еще кое-где часовни; обычный язык на 
этих островах и теперь еще тигрейский, хотя и сильно испорченный1. В наши дни жители 
Далакского архипелага—все мусульманской религии и, в числе не более тысячи пятисот 
душ, не имеют других источников пропитания, кроме продукта морского промысла, именно 
ловли жемчужных раковин, если не считать молока и мяса, доставляемых козами: каждый 
год иноземные купцы, банианские и персидские, приезжают сюда покупать перламутр и 
жемчуг, собираемые в окружающих бухтах; рынок находится на восточном берегу большого 
острова,  в деревне Демеле.  Подобно барейнским ловцам жемчужных раковин, далакские 
островитяне спускаются на дно моря всегда после сильных дождей, так как жемчужный на-
рост, говорят они, образуется только благодаря смешению соленой и пресной воды2. Тузем-
цы  ловят  также  черепаху,  но  они  не  собирают  губок,  которые,  однако,  развиваются  в 
большом количестве на дне морском3. Жители Далака и окружающего архипелага держат в 
большом числе коз, верблюдов и ослов, которых они оставляют бродить по острову в диком 
состоянии или запирают на  пустынные островки.  На одном из  этих островов есть  даже 
несколько коров.

Длинная и узкая бухта, врезывающаяся, с севера на юг, верст на пятьдесят в твердую 
землю, и которую жители острова Диссе называют «бархатным заливом», может-быть, по 
причине спокойствия её вод, хорошо защищенных от ветров4, лежит еще ближе, чем Массо-
ва, от высоких эфиопских плоскогорий, и движение торгового обмена много раз принимало 
это направление. Эта вырезка морского побережья, называемая англичанами Аннеслей-бай, 
чаще обозначается под именем бухты Адулис, как две тысячи лет тому назад, когда там стоя-
ли на якоре флоты преемников Александра Македонского. Одна греческая надпись, скопи-
рованная в шестом столетии египетским монахом Космой Индикоплевстом, прославляет «ве-
ликаго царя Птоломея, сына Птоломея и Арсинои»; другая, повествующая о славных похо-
дах эфиопского царя Эб-Агуды, представляет первостепенный географический интерес, так 
как она содержит ряд двадцати трех абиссинских названий мест5, первые элементы сравни-
тельной географии страны.  Мариетт  доказал,  совершенным сходством многих  имен,  вы-
резанных на карнакских пилонах, с именами, упоминаемыми в адулисской надписи, что 
сношения Египта с Эфиопией несомненно восходили ко временам фараона Тутмеса III, цар-
ствовавшего в девятнадцатом столетии до Рождества Христова6. От зданий древнего города 
отыскали только небольшое число капителей, высеченных в лаве, и мраморов, изваянных 
1 Bianchi, „Esploratore“, agosto 1882.
2 Eduard Ruppel, „Reise in Abyssinien“.
3 Werner Munzinger, „Petermann's Mittheilungen”, 1864, № IX. '
4 Antoine d’Abbadie, „l’Abyssinie et le roi Theodore“.
5 Vivien  de  Saint-Martin,  „Eclaircissements  geographiques  et  historiques  sur  l’inseription  d’Adulis“;—

Guillaume Lejean, „Voyage en Abyssinie“, etc.
6 Ernest Desjardins, рукописные заметки;—„Societe de Geographie de Paris“, 19 avril 1874.
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византийскими скульпторами; остатки эти находятся теперь в 6 слишком километрах внутри 
материка, может-быть; вследствие поднятия берега, может-быть, также просто по причине 
постепенного наростания аллювиального слоя. Древнее наименование существует еще под 
формой Зулла. Южнее, на высотах, видны остатки какого-то города, бывшего, вероятно, са-
наторием  Адулиса1.  Во  второй  половине  настоящего  столетия  имя  Адулиса  было  часто 
произносимо, как имя будущей французской колонии, потому что полоса земли, вдоль бух-
ты, и остров Диссе были уступлены Франции, в 1840 году, государем Тигре; но эта уступка 
на бумаге не была закреплена никаким актом фактической оккупации, и с 1888 года Италия 
владеет этим клочком эфиопской территории, после того как некоторое время там господ-
ствовала Англия под египетским флагом. Впрочем, нет страны, где бы Великобритания дала 
более  поразительный пример  своего  могущества,  как  на  этом  знойном берегу  Чермного 
моря. В бухте Адулис, где едва увидишь какую-нибудь жалкую барку, и где рыболовные 
плоты состоят из трех кусков дерева,  почти совершенно погруженных в воду,  которыми 
управляют при помощи гребка, без боязни многочисленных акул,—в этой самой бухте пла-
вали в 1867 и в 1868 годах сотни кораблей; высадочный мол, от которого остались кое-какие 
следы, выдвигался в море на целую версту, железная дорога проникала на юг до самого 
основания круч, и громадные резервуары воды, вырытые у подножия гор, поили индийских 
слонов и 40.000 животных. В Зулле высадилась британская армия, в Зулле же она села на 
корабли и поплыла в обратный путь, приведя к благополучному концу экспедицию, беспри-
мерную в истории Англии и во всемирной истории нового времени, как по справедливости 
дела, так по математической точности движений, по полноте успеха, достигнутого почти без 
пролития крови, и по бескорыстию в победе. Эта военная прогулка европейской армии на 
плоскогорья Эфиопии кончилась без завоевания, и следы английских шагов скоро изглади-
лись на знойном песку Зуллы, а между тем это кратковременное появление грозного ино-
земца начинает новую эру в истории Абиссинского государства.

Эфиопские города бассейна Таккаце и покатости Красного моря, с цифрой населения, 
показанной путешественниками.

Инчатбак, Добарек, Фарас-Сабер,—2.000 жит., по Феррету и Галинье. Лалибала—1.200 
жит., по Рольфсу. Сокота—1.500 ж., по Рольфсу. Антало—1.000 жит., по Рольфсу. Чаликут
—2.000 ж., по Рольфсу. Макале, Самре, Гауссен—1.200 ж., по Лефевру. Аддиградд—2.000 
жит. Сенафе, Галай—2.000 жит., по Росселю. Дигсан—2.000 ж., по Лефевру. Абби-Адди—
2.000 ж., по Рольфсу. Адуа,—3.000 жит., по Рольфсу. Аксум—5.000 жит., по Рольфсу. Кодо-
Феласси—1.200 жителей, по Рольфсу. Атсега—1.800 жит., по Гейглину. Керен—1.800 жит. 
Аркико—1.500 жит., по Рольфсу. Массова, с предмест.,—8.000 жит. Аф-Абадд—6.000 ж., по 
Сапето. Долка—5.000 жит., по Сапето. Зулла—1.000 жит.

Берег Красного моря, продолжающийся к юго-востоку, изгибается там и сям в виде бухт 
и бухточек, где можно бы было устроить порты, если бы, к несчастию, караваны не должны 
были проходить через знойные и небезопасный земли данакилов, прежде чем достигнуть до-
лин эфиопской покатости.  Гавакильская бухта,  исследованная англичанами во время их 
экспедиции в Абиссинию, загромождена вулканическими конусами, окружена скалами и 
лавами, переход по которым представляет большие трудности. Ганфила, где, как полагают, 
находился древний порт Антифил, может быть полезна только для эксплоатации соляного 
озера Алеальбед и для ловли жемчуга и перламутра. Что касается маленькой гавани Эдд, ле-
жащей в 200 километрах от Эфиопской цепи, то она, как и Гавакильская бухта, окружена 
потухшими вулканами и застывшими потоками лавы с шероховатой поверхностию, которые 
делают край почти недоступным. Одна нантская компания приобрела было его в собствен-
ность, но, убедившись в невозможности извлекать какую-либо пользу из этого приобрете-
ния, она предложила этого французскому правительству, которое, однако, отказалось от это-
го слишком дорого стоющаго подарка; в конце концов компания уступила свои права еги-
петскому вице-королю.

1 Russel, „Abyssinie“.
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Административные  и  политические  деления  Абиссинии  меняются  до  бесконечности, 
смотря по степени власти ленников и по прихоти государей:  иной рас начальствует над 
несколькими провинциями или даже носит титул царя, как, например, рас годжамский, ко-

роновавшийся в 1881 году; другой вассал, напротив, должен довольствоваться простым кан-
тоном. В 1882 году больших ленов было 24, из которых 4 управляемых расами первого ран-
га, 5 управляемых второстепенными расами и 15 состоящих под управлением начальников, 
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имеющих титул шума. Но, несмотря на политические перемены и превратности, большин-
ство абиссинских округов, как рад древней Галлии, сохраняют свои имена и общие контуры, 
указываемые на самой почве рельефом и свойством геологических формаций. В настоящее 
время Эфиопская империя, без королевства Шоа, за-абайских платящих дань государств, 
последних присоединенных территорий на севере и округов племени галла, заключает сле-
дующие провинции, или, лучше сказать, естественные области, расположенные по климати-
ческим поясам и по речным бассейнам:

Губернии Провинции Речные бассейны Климатические поясы Города

Амхара

Дембеа Голубой Нил Дега, Война-дега Гондар
Чельга Голубой Нил, Атбара „ Чельга
Янфангера Атбара „
Дагосса Голубой Нил
Куарра „ „
Бегемедер Голубой Нил и Таккаце Дега, Война-дега
Гуна Голубой Нил, Таккаце Дега
Каинте Голубой Нил „
Саинте „ „
Давонт „ „
Вадла Голубой Нил, Таккаце „
Таланта Голубой Нил „
Вогарра Таккаце, Атбара Война-Дега, Дега
Симен Гаккаце Дега Инчатбак
Целемт „ Война-Дега, Куалла
Эрмече Атбара Куалла
Цагаде „ „
Колла-Вогара „ „
Вальдебба Таккаце „
Волкаит „ „

Годжам

Ачефер Голубой Нил Война-Дега Исмала
Мача „ Дега, Война-Дега
Годжам „ „ Монкорер
Дамот „ Война-Дега, Куалла
Агаумедер „ „ Ашфа

Ласта

Даганах „ Дега, В.-Дега, Куалла
Седеб „ „
Ваг „ Дега, Война-Дега Соката
Воджерат „ Дега

Тигре

Эндерта „ Дега, Война-Дега Макале
Сака „ „
Авергале „ „
Иджу Покатость Красного моря Война-Дега, Куалла
Зебуль Ангот „ „ Коббо
Слоа Таккаце „ Самре
Тембиен „ „ Абби-Адди
Адет „ „
Геральта „ „ Гауссен
Вамбарта „ „
Гарамат „ Дега, Война-Дега Чаликут
Адуа Таккаце, Мареб „
Шире „ Война-Дега, Куалла Адуа
Агаме „ Дега, Война-Дега Аддиграт
Окуле-Кусай Мареб „
Сарауэ „ Война-Дега, Куалла Кодо-Феласси
Гамасен Мареб, Барка „
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VII. Шоа, земля данакилов; северные государства галласов
Шоа или Шава и горные страны северных галласов составляют часть эфиопских плоско-

горий; в политическом отношении Шоа, был долгое время независимым государством, снова 
присоединилась  к  Абиссинской империи и платит  ей определенную дань:  государь этой 
страны не иначе, как с камнем на шее, представляется «царю царей»1. К югу от Абая, счаст-
ливые экспедиции покорили большинство племен,  цивилизованных или варварских,  под 
власть северной Эфиопии, и каждый год посольства от этих племен привозят в Дебра-Табор 
или в Макале слоновую кость или какие-либо драгоценные произведения. С этой стороны 
неопределенные изменчивые границы заключают уже всю южную Эфиопию вплоть до Каф-
фы и даже далее: Шоа утроилась в протяжении, также и королевство Годжам увеличилось в 
той же пропорции, хотя река Абай в продолжение семи или восьми месяцев в году отделяет 
Абиссинию от земель народа ильм-орна. Населения этих стран, по большей части различаю-
щиеся происхождением, языком, религией и нравами, должны быть изучаемы отдельно. Что 
касается жителей равнин, заключенных между главной цепью Эфиопии, берегами Красного 
моря, Аденским заливом и водораздельной возвышенностию к югу от бассейна Ауаша, то 
они составляют особую группу, определено отграниченную родом жизни, который обуслов-
ливается климатом и почвой; но, как посредники торгового обмена между плоскогорьями и 
морем, эти обитатели равнин необходимы населениям Шоа; как ни различны между собой 
эти две страны, они составляют часть одного и того же социального организма.

К югу от Ангота и Зебуля, главный хребет Эфиопии проникает в Шоа, затем немного 
уклоняется от меридиана, чтобы направиться к юго-западу, параллельно течению Ауаша. 
Эта часть краевой цепи носит название Шакка или Амба-Шакка; среднее возвышение её, по 
Беке, от 2.400 до 2.700 метров, но многие вершины превосходят эту высоту. Самая высокая 
гора, по крайней мере в окрестностях Анкобера—Метатите (3.278 метров), откуда видишь у 
себя под ногами наибольшую часть королевства Шоа и все нижние уступы или террасы, 
спускающиеся ступенями к долине Ауаша и к притокам Абая. Ни одна область Эфиопии не 
разрезана реками так отчетливо на призматические отрывки. С некоторых возвышенных 
пунктов  плоскогорья  эта  страна  представляется  вдали как  обширная,  почти  совершенно 
гладкая равнина, где долины едва обозначены перерывом зелени; но когда подойдешь ближе 
к расселинам, оказывается, что почва разверзается на огромные глубины и образует бездон-
ные пропасти:  одно из ущелий, километрах в шестидесяти к северо-западу от Анкобера, 
имеет слишком 1.250 метров глубины между губами плоскогорья, отстоящими одна от дру-
гой всего только на шестьсот-семьсот метров. Некоторые глубокия пропасти открываются в 
скалах: такова, близ старой столицы Шоа, Тегулет-Ват или «Тегулетская бездна», разрыв 
длиной около 180 метров, при ширине менее одного метра, куда, если бросишь камень, то 
звук падения не доходит до поверхности. Реки, берущие начало на восточной покатости гор 
Амба-Шакка, и которым нужно спуститься на протяжении около 2.000 метров до Голубого 
Нила, низвергаются в ущелья следующими один за другим водопадами или порогами гран-
диозного вида2.

К востоку от главной цепи, несколько массивов холмов, с округленными формами, под-
пирают основание Амба-Шакки, и в небольшом расстоянии тянутся параллельные цепи, 
как, например, Аргобба; но за их вершинами виднеется волнообразная равнина, простираю-
щаяся далеко к Аденскому заливу и усаженная там и сям вулканическими конусами, откуда 
вылились обширные поля лавы. Один из отдыхающих кратеров, близ правого берега Ауаша, 
к северо-востоку от Анкобера, представляет пропасть,  имеющую несколько километров в 
окружности. Другой кратер, гораздо меньше предъидущего и открывающийся на вершине 
пригорка, постоянно выделяет из себя пары: это Дофане, лежащий на левом берегу Ауаша, 

1 После смерти негуса Абиссинии Иоанна (1889 г.) тогдашний король Шоа, Менелик, сын Гайле Мелеко-
ты и внук Менелика I, устранив всех соперников, претендентов на корону Абиссинии, сам короновался 
негусом негусти и объединил Абиссинию и Шоа под своею властью. Ред.

2 Isenberg and Krapf, „Journal of the Church Missions to Abyssinia and Egypt“.
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километрах в шестидесяти к северо-востоку от Анкобера. Его состояние деятельности почти 
такое же, как состояние горы Вулкано, на одном из Липарских островов; на стенках дымя-
щагося кратера отлагаются пластинки серы, представляющие всевозможные оттенки цветов, 
от светло-желтого до красно-бурого1. На юге, в области Фатигар, находится другая группа 
вулканов, называемая Минчар, в кратерах которой тоже сублимируется сера. Одно из этих 
огнедышащих жерл, кратер Винцегур, представляет огромный котел, имеющий, по Гаррису, 
около 10 километров в окружности и стенки высотой от 200 до 300 метров; через две бреши, 
открывающиеся в этих стенках, вылилась расплавленная лава, образовавшая реку черных 
шлаков, которая извивается среди деревьев. В соседстве лужа Буртчатта наполняет цирк из 
черных и желтых лав, окруженный отвесными утесами; в скале открываются сотнями пеще-
ры, наполовину скрытые под листвой растений, прицепившихся к стенкам; одно отверстие 
кратера дает проход слонам и носорогам, приходящим ночью пить на озеро2. К западу отту-
да, в области Демби, итальянский путешественник Антинори описывает другую группу вул-
канов, между которыми образовались лагуны, где до сих пор не найдено никакой рыбы, из 
чего нужно заключить, без сомнения, что эти водные площади недавнего происхождения; но 
над водой кружатся мириады водяных птиц3. Далее, на юго-западе, уединенная вершина ог-
недышащей горы Зикуалы (около 3.000 метров высотой), упоминаемой уже монахом Фра-
Мауро в его знаменитой карте, заключает озеро в своем конечном кратере; на берегу этого 
озера  стоит  монастырь,  основанный  одним  «укротителем  бесов».  В  этих  вулканических 
местностях королевства Шоа встречается множество горячих источников, из которых три, в 
земле галласского племени финфини, недалеко от высокой уединенной горы Энтотто (2.987 
метров), бьют из почвы фонтаном в виде гейзера, и температура их 100 градусов по Цель-
зию. Может-быть, действию этих минеральных вод и следует приписать превращение в ис-
копаемое состояние окаменелых деревьев, находимых во многих местах плоскогорья между 
Ластой и Шоа; подобно «окаменелым лесам» Каира, ископаемые леса Эфиопии состоят из 
дерев, принадлежащих к порядку навознянковых (Sterculiaceae)4.

Перешеек из возвышенностей, отделяющий Абай от истоков Ауаша и изгибающийся к 
юго-западу, составляет естественную границу между собственной Эфиопией и землей галла-
сов: это область почти ровная, без всяких возвышений рельефа, кроме береговых утесов по 
обе стороны потоков. Но к югу от этого перешейка горы снова появляются в виде правиль-
ной цепи: скорее их следует рассматривать как общую выпуклость почвы, разрезанную на 
отдельные массы и остроконечные вершины реками, которые спускаются на север к Голубо-
му Нилу, на юг к многоименной большой реке, называемой Гугса, Ума, Абула. Вследствие 
размывающего действия воды, источившей плоскогорье и сообщившей ему его нынешнюю 
внешнюю форму, ось горных вершин направляется с северо-запада к юго-востоку: в этом 
направлении следуют, одна за другой, Горо-Чен, Бельбелла, Тулу Амара, Чиллимо, Дирико, 
Кало, Рогге—все горы, имеющие более, чем 3.000 метров высоты. Самой значительной вер-
шиной этого  хребта,  у  восточной его  оконечности,  считается  Гамдо,  поднимающийся на 
3.456 метров над уровнем моря. В том же направлении, но в виде уединенного массива, 
окруженного со всех сторон глубокими долинами, высится, в земле Гураге, вершина Вариро, 
которой путешественник Киарини дает 3.898 метров высоты.

Горные массивы, ограниченные на севере течением верхней Гугсы, не вздымаются на 
столь значительную высоту: в среднем, они имеют только от 2.200 до 2.500 метров. Тем не 
менее, в области Инариа, одна цепь, ось которой следует в направлении с северо-востока на 
юго-запад, имеет вершины высотой около 3.000 метров, а самая высокая её вершина, Эган, 
достигает 3.090 метров. В земле Каффа другая цепь, ограниченная с севера течением Годже-
ба, соперничает по высоте с горами области Гураге, и гора Хотта, около восточной оконечно-

1 Rochet d’Hericourt, „Deuxieme voyage au royaume Choa“.
2 Harris „Highlands of Ethiopia“.
3 Antinori, „Bollettino della Societa Geografica Italiana“, 1880.
4 Stecker;—R. Hartmann, „Abyssinien“.
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сти этой цепи, имеет 3.685 метров высоты. Но исполином территории Ильм-Орма считается 
гора Вошо, лежащая к западу от реки Умы, в земле племени варатта, которая до сих пор 
еще не была посещена ни одним путешественником. По приблизительной оценке Антуана 
д’Аббади, видевшего вершину Вошо с расстояния около 200 километров, через долину, в ко-
торой течет Ума, эта гора должна иметь более 5.000 метров высоты.

К востоку от краевой цепи Эфиопии, земля афаров, которую обыкновенно обозначают 
равниной, в противоположность плоскогорьям Абиссинии, есть, однако, страна с поверхно-
стью холмистой и даже гористой в некоторых местах. Низменность Алельбеда ограничена, 
как известно, вулканической цепью, в которой часто раздаются удары «Чортова барабана», 
говорят талталы. Там высится гора Ортоале, описанная Мунцингером, а также другая «Ды-
мящаяся гора», виденная издали путешественником Бианки во время его безуспешной по-
пытки достигнуть Ассаба, спускаясь из Макале1. К юго-западу от Ассабской бухты, другая 
крутая гора, вулкан Муссали, возвышается слишком на 2.000 метров (определения её высо-
ты у итальянских путешественников разнятся от 1.600 до 2.063 метров)2; наконец, одна кра-
евая цепь тянется на севере вдоль бухты Таджурах, доминируемой конусами, откуда выли-
лись лавы. Один из этих потухших вулканов, Джуда, вершина которого лежит на высоте 914 
метров над уровнем моря, подперт с южной стороны массивом, который своими шейрами 
(застывшими потоками лавы) почти разделил на двое оконечность залива: дно бухты пред-
ставляет скорее внутреннее озеро, чем часть Индийского океана. На западе другие потоки 
лавы сплошь покрыли пространство, бывшее некогда дном морским, и таким образом огра-
ничили отрывок бухты, сделавшийся озером Ассал, которое арабы в шутку называют «Медо-
вым», несмотря на соленость его вод. Возможно также, что поднятие почвы способствовало в 
известной мере изолированию этой водной площади, так как берега океана, в окрестностях 
Таджураха, состоят большею частию из известковых глин, содержащих, до высоты от 40 до 
50 метров, раковины, совершенно сходные с видами, ныне живущими в африканских мо-
рях. Озеро Ассал, теперь отделенное от Таджурахской бухты порогом, длиной около двадца-
ти километров, подверглось преобразованиям, подобным тем, какие испытало озеро Алаль-
бед. Оно тоже превратилось в солончак, и соляная кора, окружающая отмели, так толста, что 
навьюченные верблюды могут проходить по ней до расстояния версты и более от берега. Ас-
сальская соль, как и алальбедская, составляет богатство соседних племен; все афарские и со-
мальские народцы страны приходят туда за солью, как для себя, так и для южной Эфиопии, 
которая дает им в обмен слоновую кость, кофе, цибетовый мускус и невольников3. Так же, 
как Алальбед, озеро Ассал постепенно понизилось уровнем, так как приносимое временны-
ми  ручьями  или  уади  количество  воды  далеко  не  вознаграждает  убыли,  происходящей 
вследствие испарения: метрах в пятнадцати над нынешней поверхностию озера беловатый 
след, оставленный на скалах, указывает высоту, до которой прежде доходили воды. В 1834 
году, во время первого путешествия Роше в Шоа, уровень озера Ассал был на 185 метров 
ниже Таджурахской бухты; с тех пор эта разность уровней была показываема разными путе-
шественниками различно, от 173 до 231 метра. Средняя глубина этого озера около сорока 
метров4. По Бианки5, многие другие впадины земли афаров лежат на 200 метров ниже уров-
ня моря.

К юго-западу от озера Ассал, в области, тоже усеянной вулканами и покрытой застывши-
ми потоками лавы, находятся другие озера; но эти озера речного происхождения и принад-
лежат к бассейну Ауаша или Аваси. Эта река восточной покатости Эфиопии не теряется, как 
другие реки страны, на дне узких ущелий. В то время, как другие речные потоки, так ска-
зать, «дренируют» свое ложе и отнимают у него плодородную почву, чтобы унести ее в дру-

1 „Esplorazione“, settembre 1884.
2 Guido Cora, „Cosmos“, 1882, выпуски V и VI.
3 Rochet d’Hericourt, „Voyage dans le Choa“.
4 Rochet d’Hericourt;—Beke;—Christopher;—H. Saint-Clair Wilkins, „Reconnoitring in Abyssinia“.
5 „Esploratore“, sett. 1884.
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гое место1,  Ауаш орошает свою долину, как египетский Нил, но он не может достигнуть 
моря; подобно Рагуле и другим рекам земли афаров, он иссякает в дороге, хотя в среднем 
своем течении катит значительную массу воды. Ауаш зарождается на юго-западной стороне 
Альп Шоа, в округе Финфини, отделенном горным потоком от нильского бассейна; истоки 
его образуют несколько луж, которые сообщаются между собою посредством извилистых ка-
налов, заросших травой. Уже довольно широкий и глубокий, этот ручей огибает горы коро-
левства Шоа, посылающие ему часть своих вод; затем течет в направлении с юга на север, 
следуя вдоль основания главной эфиопской цепи: в этой части своего течения река является 
наиболее обильной; в период мелководья она везде имеет более 50 метров в ширину, более 
метра глубины, и течение её очень быстрое; во время же наводнений Ауаш разливается на 
несколько километров в ту и другую сторону от своего русла, и уровень его поднимается до 
12-14, даже до 18 метров2, так что можно было бы утилизировать реку для пароходства в 
этой части её течения. Удаляясь от гор, чтобы течь на северо-восток по направлению к Та-
джурахской бухте, река сначала усиливается водами, приносимыми её притоком Гермама 
или Казам, затем уменьшается мало-по-малу и верстах в ста от моря, после течения, общую 
длину которого можно считать в 800 километров, теряется в болотистом озере Бада или Аус-
са, называемом также Абгельбад некоторыми авторами: эта водная площадь, лежащая, веро-
ятно, ниже уровня моря, представляет попеременное повышение и понижение уровня, сооб-
разно чередованиям дождливого и сухого времени года3. Воды этого озера пресные и отлага-
ют плодотворный ил, который возвращает сторицей зерно, посеянное аусскими данакилами; 
запруда, построенная на севере, задерживает в летнее время воду, необходимую для ороше-
ния полей; но когда земли достаточно увлажнены, тогда открывают шлюзы, и излишек вод 
выливается в водосточный бассейн, называемый «Натровым озером» по причине химиче-
ских веществ, кристаллизующихся на его берегах4. Другие, находящиеся в той же области, 
озера принадлежат к системе Ауаша и принимают в себя его воды разлива: таково озеро Ле-
адо, над которым господствуют вулкан Дофане и Джебель-Кабрет илп «Серная гора», неда-
леко от эфиопских Альп. Озеро Цвай, иначе Джилалу, Лаки или Дамбаль, в земле Гураге, 
тоже, вероятно, составляет часть того же гидрографического бассейна, и излишек его вод из-
ливается в реку Ауаш; впрочем, туземцы говорили итальянским путешественникам Анто-
нелли и Чекки, что этот бассейн не имеет истока, почему и получил название Цвай, означа-
ющее на языке гез «Неподвижный». К юго-западу от озера Цвай простирается другая вод-
ная площадь, почти такой же величины, которую Чекки явственно видел с вершины горы 
Цикуала.

Климат южной Эфиопии походит на климат Абиссинии, с той разницей, что воздух в 
первой более влажен. Более близкия к экватору, возвышенности Шоа и земли галласов на-
ходятся также в большей мере под влиянием дождливого пояса, который образуется между 
областями двух пассатов, и который передвигается попеременно к северу и к югу от равно-
денственной линии. Тогда как среднее годовое количество атмосферных осадков, выпадаю-
щих на абиссинские плоскогорья, может быть исчисляемо в 75 сантиметров5, на юге от рек 
Абая и Ауаша оно составляет целый метр. Вследствие этого, растительность гораздо обиль-
нее и гуще в южных областях Эфиопии, чем в северных. В то время, как в Абиссинии леса 
везде, за исключением только куалл, редки, они, напротив, очень обширны в горах Шоа, так 
же, как и в горах земель, платящих дань этому королевству; почти все путешественники, по-
сетившие те края, говорят о больших лесах хвойных, диких маслин или других дерев, под 
которыми идешь по  целым часам,  под  шатром переплетающихся ветвей,  покачивающих 
своими густыми шевелюрами из  серого  мха.  Число  ботаников,  изучивших растительные 

1 Antoine d’Abbadie;—Arnaud d’Abbadie, etc.
2 Antonelli, „Esploratore“, dic. 1883;—Bremond, „Exploration“, janvier 1884.
3 Th. von Heuglin, „Reise in Nordost-Afrika“.
4 Rochet d’Hericourt, цитированное сочинение.
5 Lefebvre, „Voyage en Abyssinie“.
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виды тех стран, пока еще не велико; но известно достоверно, что все абиссинские растения 
находят там для себя благоприятный климат, и что там произрастают многие другие виды, 
полезные своими стеблями, смолами или семенами. Отечество кофейного дерева могло бы 
еще доставить земледельцам всего света много других драгоценных растений; оно и теперь 
дает торговле один плод, оджие или корарима, высоко ценимый за его нежный и сильный 
аромат.

Подобно флоре, и фауна описываемых стран отличается от абиссинской большим разно-
образием форм; но в целом типы здесь те же самые, что и в Абиссинии. Шоа, кажется, мож-
но считать истинным отечеством  colubus guereza, обезьян с великолепной черной и белой 
шевелюрой, на которых суеверные жители края смотрят почти как на монахов, по причине 
цветов их платья и их уединенной жизни1; там же, в бассейне Ауаша, живут замечательней-
шие быки, отличающиеся огромными размерами своих рогов, которые достигают 2 метров 
длины, при 15 сантиметрах толщины у основания2. По высоким саваннам Шоа разгуливает 
зебр особой породы, equus Grevyi, очень любопытный своим мехом, испещренным полосами 
темно-пурпурного  цвета.  Галласская лошадь,  которая не  переносит  перемены климата  и 
скоро умирает вдали от родимых гор, походит на чистокровную русскую своими сухими но-
гами, тонкой головой, полным, округленным крупом, пылкостью и упорством3. С экономиче-
ской точки зрения наиболее ценимое животное в областях южной Эфиопии—цибет (civetta 
viverra),  мускус  которого  монополизирован  различными властителями страны,  исключая 
Каффы. Драгоценное пахучее вещество доставляют только самцы: их держат стадами в сот-
ню и до трехсот голов, при чем каждое животное заперто в продолговатую клетку, где ему 
нельзя повернуться; цибетовые парки нагреваются топкой до постоянной температуры, что-
бы ускорить выделение мускуса, составляющее от 80 до 100 граммов в каждые четыре дня; 
этим зверкам дают исключительно животную пищу, состоящую из отборных кусков, приго-
товленных на коровьем масле. Из боязни дурного глаза, иностранцев никогда не пускают в 
цибетовые парки4.

Цивилизованные и христианские жители Шоа—амхаринцы в большинстве, как и жите-
ли Гондара, но они отделены от главной массы нации высокими хребтами: тогда как боль-
шинство абиссинцев живут на скатах, наклоненных к Голубому Нилу, обитатели Шоа насе-
ляют в особенности покатость Ауаша, притока Красного моря; кроме того, большая часть 
плоскогорья, ограничивающего Шоа с севера, занята населениями галласского происхожде-
ния. Следовательно, с этнологической точки зрения Шоа составляет род островного массива: 
собственно эфиопы окружены там народом ильм-орма, гораздо более многочисленным, но 
разделенным на множество племен, союзы которых составляются и расторгаются сообразно 
интересам минуты и прихотям начальников. Нравы жителей Шоа те же, что и у амхаринцев, 
с тою только разницей, что первые более покорно повинуются своему королю: в Шоа весь 
народ порабощен государю; невольники в собственном смысле немногочисленны, и продажа 
негров воспрещена христианам, но все они в сущности те же рабы, которых властелин мо-
жет лишить имущества и даже жизни. Несколько общин фалашей или фенджей рассеяны в 
разных местах королевства, и обыкновенно к этим абиссинским евреям причисляют секту 
талибанов, которые имеют монастырь в непосредственном соседстве с Анкобером, среди ле-
сов Эмамрета; оказываемое им уважение есть просто следствие страха, который они внуша-
ют, как чернокожники. Как и в собственной Абиссинии, магометане королевства Шоа на-
сильно были обращены в христианскую веру, но прежде они были очень многочисленны, и 
имя джиберти, под которым они известны во всей Эфиопии, напоминает, что город Джабар-
та, в Ифате, теперь исчезнувший, был одним из их священных городов. Иностранцы, осо-
бенно французы и итальянцы, относительно многочисленны в Шоа, и со времени посеще-

1 Harris, „Highlands of Ethiopia“.
2 Th. Lefebvre, „Voyage eu Abyssinie“.
3 Arnoux;—Louis Lande, „Revue des Deux Mondes“, 1879.
4 Bianchi, „Esploratore“, agosto 1883.
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ний Роше, Лефевра, Гарриса, Комба и Тамизье, Изенберга и Крапфа, сотни миссионеров, 
промышленников и купцов являлись к кочующему двору преемников Сехла-Селластье: но 
до сих пор европейские изобретения не нашли большого применения в этой стране: дело 

устройства оружейных, пороховых заводов и мельниц не увенчалось успехом, а концессии 
на постройку железных дорог, выданные приезжим европейцам, свидетельствовали лишь о 
желании короля Шоа вступить в непосредственные сношения с могущественными замор-
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скими союзниками. Путешествия с целью научного исследования в галласскую землю, пре-
кратившиеся со времени экспедиции миссионера Фернандеца, в начале семнадцатого столе-
тия, до путешествия Антуана д’Аббади, тоже становятся более частыми, благодаря распро-
странению эфиопской власти в этих странах; но опасности, ожидающие там путешественни-
ков, еще велики, и из двух итальянцев, Киарини и Чекки, которые проникли до Бонги, один 
не вынес трудностей пути, другой был спасен с большим трудом вмешательством годжамско-
го раса. Задача, приведшая Антуана д’Аббади в эти страны, именно полное обследование 
течения главной реки южной Эфиопии, еще не разрешена; относительно потока, составляю-
щего продолжение Гугсы и усиливаемого водами Годжеба, еще неизвестно, какое направле-
ние он принимает после того, как описал большую дугу на восток от Каффы: возвращается 
ли он на запад, чтобы течь к Нилу, или направляется наискось к Индийскому океану; веро-
ятнее всего, что он спускается на восток, чтобы образовать Джубу; во всяком случае, это не 
Нил, как ошибочно полагал д’Аббади.

В треугольном пространстве, заключенном между эфиопской цепью, Красным морем и 
течением Ауаша, главную массу жителей, кочующих и оседлых, составляет нация афаров 
или аферов, то-есть «бродячих», чаще обозначаемых европейцами под именем данакилов; в 
соседстве Ауаша их обыкновенно называют адель или адайль, по имени племени ад-али, од-
ного из самых могущественных; но от одного племени до другого различия нравов, обычаев, 
наречий незначительны и объясняются проходом, более или менее частым, иностранцев по 
караванным дорогам. Сами данакилы называют себя арабами, как многие другие народцы 
восточной Африки, и это притязание можно объяснить местными скрещиваниями, равно 
как номинальным обращением афаров в ислам; но не подлежит сомнению, что вся нация, 
взятая в совокупности, имеет родственную связь с западными галласами, с северными шо-
госами, с южными сомалиями; афары и данакилы тоже говорят языком гамитского происхо-
ждения и представляют сходный с только-что названными народами физический тип. Боль-
шинство их еще грубые идолопоклонники: в бесплодной области озера Алальбед они бого-
творят одиноко растущее дерево, цезальпинию с красивыми розовыми цветками; в других 
местах они приносят жертвы сикоморе Афары, вообще говоря, рослые, стройные люди, с 
очень гибкими членами,  и во время своих плясок выказывают замечательное изящество 
движений. Данакильские женщины, которые всегда ходят с открытым лицом, отличаются во 
время своей короткой молодости удивительно красивыми формами; но их тяжелая, трудовая 
жизнь в этой стране лав и песков, под самым знойным климатом, какой только существует 
на земном шаре, скоро уничтожает их красоту. Одетые более сокращенно, чем абиссинцы и 
галласы, данакилы носят только передник из разноцветной материи и тогу или шамму, часто 
заменяемую шкурой какого-нибудь животного,  небрежно накинутой на плечи;  мужчины 
втыкают иглы дикобраза в свою искусно заплетенную шевелюру;  подобно галласам, они 
очень гордятся, когда могут украсить голову страусовым пером, которое служит доказатель-
ством убийства врага. В северной области хижины афаров убраны с большим вкусом: пол 
устлан желтыми цыновками, расшитыми красными и фиолетовыми узорами1.

Афары—народ независимый. Они делятся на две главных группы: асахиан, или асайма-
ра, и адохиан, или адоймара, и на множество племен или кабилетов (кабайль)—в числе ста 
пятидесяти или больше,—которые соединяются в союзы или действуют каждое порознь, со-
образно требованиям своих интересов. Афары признают наследственных начальников, на-
зываемых султанами или расами, смотря по важности племени; но эти начальники не имеют 
никакой власти: это просто исполнители воли всех, выражаемой по большинству голосов в 
народных собраниях. В виду внешнего врага все соединяются, как один человек, и дерутся с 
бешенством за сохранение своей свободы. Самый могущественный из афарских народцев— 
модаиты, владеющие всей областью нижнего Ауаша, озером Аусса и пастбищами, лежащи-
ми внутри страны между Эддом и Рахейтой. Ни один европеец не проходил через их терри-

1 Hildebrandt, „Zeischrift fur Erdkunde zu Berlin“, 1875.
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торию без того, чтобы они не чествовали его в качестве гостя, или не просили его заключить 
с ними союз братства крови: два новых брата зарезывают быка, кровью которого обмазыва-
ют себе лоб, а из кожи вырезают ремни для ожерельев и браслетов1. Около 1840 года, арабы 
из Зейлы, подкрепляемые переселенцами из Иемена и персидскими или белуджскими наем-
никами, вторглись в землю данакилов и проникли до соседней с Ауссой местности, но ни 
один из нападавших не вернулся целым и невредимым из этой экспедиции. В 1875 году дру-
гой противник, более страшный, чем прибрежные арабы, тоже пытался форсировать проход: 
во главе 350 египтян, вооруженных усовершенствованными ружьями и имевших несколько 
пушек, паша Мунцингер хотел открыть себе путь к Шоа, быть-может, с намерением завое-
вать это королевство для вице-короля египетского, но то же самое племя модаитов, которое 
истребило людей первой экспедиции, ринулось на вторую с таким же успехом. Мунцингер 

погиб с большею частью своего отряда под ударами данакильских копий.  «Ружья, говорят 
эти африканцы, годны только к тому, чтобы пугать боязливых»2.

Так как текущие с гор воды теряются в песках и лавах, прежде чем достигнуть моря, то 
данакилы не могут заниматься земледелием, кроме как на берегах Ауаша, где виднеются там 
и сям сады, далеко недостаточные, однако, чтобы доставлять жителям необходимое продо-
вольствие. Только выгоды торговли позволяют данакилам добывать себе в портах морского 
прибрежья и в городах королевства Шоа пищевые продукты. При проходе каждый караван 
уплачивает  в  становищах  данакилов  таможенную пошлину,  установленную обычаем;  но 
зато он имеет право на защиту со стороны племени, и благодаря даваемым ему проводникам 

1 Antonelli, „Esploratore“, dic. 1883.
2 Antonelli, „Bollettino della Societa Geoerafica italiana“, 1883.
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и охранным грамотам, может безопасно совершать свой путь между морем и горами. Часто 
абиссинские государи хотели-было запереть торговле ту или другую дорогу через пустыню, 
чтобы открыть другие, более для них выгодные пути; но власть их останавливается у преде-
лов равнины, и там уже одни данакилы показывают острием своего копья дорогу, которою 
должны следовать купеческие караваны. В северной части пустыни племя талталов, кото-
рые, по словам Рюппеля, очень походят на абиссинцев чертами лица, занимается специаль-
но эксплоатацией соляного озера Алальбед и продает эфиопам, жителям плоскогорья, та-
блички, высеченные в соляных плитах. Таоры и саорты, живущие к югу от бухты Адулис и 
на полуострове Бури,—те же афары, только изменившиеся под влиянием скрещиваний с 
абиссинцами; говорят они тигрейским наречием, с большой примесью арабских слов1:  по 
Рольфсу, женщины этих двух племен, сравнительно с мужчинами, отличаются чрезвычайно 
малым ростом. У северных данакилов роль начальников, или реданто, играют чародеи, кото-
рые, якобы, имеют сношения с миром духов и знают звезду покровительницу каждого чело-
века. Достоинство реданта наследственно, но под условием, чтобы сын был без всякого поро-
ка физического или нравственного: он не мог бы беседовать с духами, если бы не был здоров 
телом и умом2. На берегах Красного моря несколько афарских семей живут рыбной ловлей и 
пускаются далеко в море на ладьях, загнутых кверху и заостренных с обоих концов, на носу 
и на корме, и снабженных большим четыреугольным парусом, сшитым из циновок. В преж-
нее время эти барки наводили страх на чермноморских мореплавателей: данакилы, столь же 
отважные на воде, как и на суше, часто нападали на большие купеческие суда; но они долж-
ны были оставить это ремесло пиратов с тех пор, как паровые канонерки могут преследовать 
их в маленьких бухточках прибрежья и среди лабиринта коралловых островов. Сыны преж-
них корсаров не знают ныне иного промысла, кроме рыболовства; это единственные моряки 
на Красном море, которые еще охотятся на дюгонга или морскую корову3; из костей этого 
животного они вытачивают бусы с волнистым лоском, употребляемые для приготовления че-
ток.

Раса сомали, родственных афарам по чертам лица, языку и происхождению, представле-
на в бассейне Ауаша, между Таджурахской бухтой и королевством Гаррар. Могущественное 
племя иссасов, кочующее в этой области, переходит даже раз в год за реку Ауаш, чтобы 
вступить в пределы Данакильской равнины. Причина этих временных переночевок—нера-
венство климатов: дожди выпадают не в одну и ту же пору года на берегах Красного моря и 
Аденского пролива. Тотчас после дождей, когда пажити покрываются густой, сочной травой, 
иссасы приходят просить гостеприимства у данакилов, а эти, в свою очередь, перекочевыва-
ют в страну Сомали, когда их собственные пастбища засохнут, и когда дожди орошают юж-
ные земли. Эта взаимная зависимость поддерживает согласие между двумя большими воин-
ственными нациями4. Номинально иссасы считались данниками египетского правительства; 
но в действительности было наоборот. Египет должен был платить субсидию начальнику 
племени за то, чтобы он оказывал защиту караванам между горами Гаррар и портом Зейлой. 
Иссанские погонщики верблюдов занимаются почти исключительно перевозкой товаров до 
гор, где передают свою кладь другим перевозчикам. Жены их сопровождают своих мужей 
повсюду; в караванах они ведут верблюдов, несут на спине дрова и кухонную посуду, а 
когда сделаются матерями, то и новорожденного. У иссасов есть наследственные враги—дру-
гие  сомали,  гадибурсы,  смелые  наездники-грабители,  которые  иногда  захватывают  стада 
даже в соседстве Зейлы5.

Раса галласов, по числу людей и пространству занимаемой территории,—одна из самых 
значительных в Африке. Уже некоторые из народцев этой расы живут на окраинах Тигре, 

1 G. Rohlfs, „Meine Mission in Abessinien“
2 Leo Reinisch;—Fr. von Hellwald, „Naturgeschichte des Menschen“.
3 Eduard Ruppel, „Reise in Abyssinien“.
4 Rochet d’H3ricourt, „Premier voyage dans le royaume de Choa“.
5 Gabriel Ferrand, „Le Comal“.



VII. ШОА, ЗЕМЛЯ ДАНАКИЛОВ; СЕВЕРНЫЕ ГОСУДАРСТВА ГАЛЛАСОВ 166

на восточной покатости Эфиопской цепи: почти до самого экватора, на протяжении слиш-
ком тысячи километров с севера на юг, рассеяны или сгруппированы другие племена той же 
расы; по направлению от востока к западу галласы встречаются во всей области, простираю-
щейся от Верхнего Нила до Сомальского берега. Но еще неизвестно, где национальный тип 
всего лучше представлен, или какой народец самый могущественный, так как страна южных 
галласов одна из наименее исследованных путешественниками: в этой области Африки про-
странство, более обширное, чем Франция, составляет еще неведомую землю, и все заставляет 
думать, что эта область, простирающаяся на юг от Каффы, будет последняя на африканском 
континенте, ожидающая еще путешественников. Единственные, хорошо известные галласы
—это обитатели северной области, которые, с половины шестнадцатого столетия1, живут в 
эфиопских королевствах и на их границах, а потому естественно перейти к изучению этой 

расы вслед за расами Эфиопии.
Путешественник Беке сообщает, будто галласы называются так соседними народами по 

имени одной реки в Гураге, близ которой они выдержали большую битву; но обыкновенно 
это наименование истолковывается в смысле «искателей отечества», что свидетельствует об 
их бродячей жизни и завоеваниях. Сами себя они называют оромо, то-есть «люди», или 
ильм-орма, то-есть «сыны людей», может-быть, «храбрые люди»2; по словам Арно д’Аббади3, 
имя это есть синоним «благородных», как испанское гидальго. Предания различных племен 
этой нации разнятся между собой; однако, большинство галласов указывают на южный го-

1 Combes et Tamisier, „Voyage en Abyssinie“.
2 Hartmann, „Abyssinien“.
3 „Douze annees dans la Haute Ethiopie“.
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ризонт, как на страну, откуда, будто-бы, пришли их предки; первоначальная родина их, по 
преданию, находится далеко, около высоких гор юга, и в наши дни еще племена, живущие в 
соседстве с Кенией, ходят на богомолье к этой горе, как к своей матери, и приносят ей дары. 
Кажется, не подлежит сомнению, что около половины пятнадцатого столетия совершилось 
великое переселение народов во всей восточной Африке, и что это движение продолжалось 
и в следующие века; оно сохранилось даже до наших дней в направлении с юга на север и с 
востока  на  запад;  галласы  абиссинские,  ва-хума  прибрежных  государств  озера  Нианца, 
были на севере и на западе передовым отрядом этого переселения народов оромо, вызванно-
го,  быть-может,  как предполагают Барт и Гартман, каким-нибудь большим извержением 
горы Кения и других вулканов экваториальной Африки.

Как бы то ни было, «сыны людей», которых некоторые писатели ошибочно считали семи-
тами, даже «арийцами», на самом деле негры, связанные нечувствительными переходами с 
народностями центральной Африки: они походят во многих отношениях на своих соседей: 
северных и восточных—агаусов и восточных—сомалиев, которые в то же время их неприми-
римые враги. Те и другие говорят наречиями одной и той же семьи, классифицируемой 
пока, впредь до более основательного изучения, под именем «гамитской». По Крапфу, все 
галласы, как живущие в соседстве экватора, так и оромо, обитающие в Эфиопии, говорят на-
речиями, настолько близкими между собой, что без труда могут понимать друг друга. Раз-
личные языки галласов могут быть сведены к пяти главным, которые все представляют отда-
ленное сходство с семитическими говорами, не вокабулярием, а строением фраз, указываю-
щим на одинаковый склад ума. Антуан д’Аббади заметил совпадение очень большого числа 
корней и грамматических форм между языками галласским и басским1. В языке галласов, 
будто-бы, есть  clics или звуки, похожие на удары бича; но это наблюдение Блика не под-
тверждено путешественниками. Незнакомые с искусством письма, оромо не имеют книг, за 
исключением библии, привезенной миссионерами и составляющей, вместе с несколькими 
сборниками слов и грамматикой Тучека, всю галласскую литературу. В земле ильм-ормасов 
живут также народцы другого происхождения, говорящие отличным от галласского языком, 
еще не собранным миссионерами; это, очевидно, остатки покоренных населений, составляю-
щие в массе победителей, то-есть галласской нации, как бы этнологические островки. Среди 
оромской страны удержались также несколько групп амхаринцев, сохранивших эфиопский 
язык.

Галласы вообще среднего роста, именно около 160 сантиметров; но между ними встреча-
ются также люди великорослые, не уступающие в этом отношении скандинавам. Они широ-
коплечи, тонки в талии; у молодых людей грудь имеет скульптурную форму; ноги пропорци-
онально сложены, ступни маленькия и всегда с красивым изгибом. Сильные, гибкие, строй-
ные, галласы походят на абиссинцев, особенно на агаусов, которым они, вероятно, родствен-
ны по происхождению, но обыкновенно физиономия у них более приветливая и взгляд бо-
лее откровенный. Очень долгоголовые, галласы имеют лоб высокий и хорошо округленный, 
нос плоский, губы полные, но редко вздутые, бороду редкую, волоса волнистые, делящиеся 
мелкими прядями; самые красивые между ними—лиммусы и гудрусы, живущие на берегах 
Абая: эти племена, по отзыву некоторых писателей, можно бы было принять за типы нации2. 
Так же, как большинство туземцев области Верхнего Нила, «сыны людей» очень искусны в 
сооружении своей шевелюры, которой они придают вид гребня, ореола или руна; но не все 
имеют право украшать себе голову: во многих племенах для этого нужно прежде убить хоть 
одного врага; не приобревший же такого права подвергается бритью головы через каждые 
три месяца3. Цвет кожи разный: темно-смуглый или красно-бурый у мужчин, он вообще до-
вольно светлый у женщин, которые, впрочем, почти все слывут в молодости за хорошень-
ких, даже в глазах европейцев; по словам Беке, у галласов, живущих на берегах Абая или 

1 Vivien de Saint-Martin, „Annee geographique“, 1872;—Cust, „Modern Languages of Africa“.
2 Hartmann, „Abyssinien“.
3 Rochet d’Hericourt, „Deuxieme voyage dans le Choa“.
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Голубого Нила, цвет лица не темнее, чем у андалузских крестьян1; эта относительная бе-
лизна кожи народа ильм-орма и подала иезуитам повод производить обыкновенное его имя 
«галласы» от греческого слова «гала», молоко2. Мужчины и женщины драпируются с боль-
шим изяществом в абиссинскую тогу, и герой, прославивший себя каким-нибудь подвигом, 
с гордостию втыкает в свою шевелюру страусовое перо. Копье, обоюдуострый нож, щит из 
буйволовой или носороговой кожи—вот оружие галласов. Жилища их, похожия на жилища 
эфиопов, состоят из сложенных в виде круга диких камней, на которые поставлена конусо-
образная крыша из травы или из тростника; почти все они построены в тени больших дере-
вьев: путешественник проезжает через деревни, почти не замечая домов, которые едва вид-
неются сквозь густую листву леса.

Северные галласы, как и их соседи, жители Эфиопии, одарены живым, восприимчивым 
умом; в этом отношении они превосходят, в среднем, даже европейцев, особенно той удиви-
тельной легкостию, с какой они выучиваются иностранным языкам3. Они в известной мере 
причастны эфиопской цивилизации: занимаются земледелием и скотоводством, сеют разного 
рода хлебные растения, воспитывают отличных лошадей, лучших во всей центральной Аф-
рике мулов, быков, принадлежащих к двум видам, зебу и санка с длинными рогами, при 
чем часто, ради забавы, обделывают посредством сдавливания рога у телят и телушек, чтобы 
придать им красивую форму лиры; во многих местах каждая деревня имеет свои ульи пчел. 
Но не все галласы обладают мирными добродетелями земледельца; часто у них пробуждают-
ся воинственные инстинкты; беспрестанные неприятельские действия опустошают страну, и 
в некоторых племенах осталась только треть способных к работе мужчин. Даже между от-
дельными семьями свирепствуют нескончаемые войны вендетты, когда цена крови не была 
заплачена. Очень храбрые, галласы в то же время и жестоки; подобно древним израильтя-
нам, они практикуют чудовищный обычай холостить павших врагов, живых или мертвых, и 
приносить домой отвратительные трофеи. Их вмешательство в абиссинские войны, в каче-
стве союзников, наемников или неприятелей, поддерживает этот ужасный обычай во всей 
Эфиопии; но по крайней мере в Амхаре и в Тигре искалеченные находят приют и уход у 
своих друзей, тогда как в галласской земле они считаются существами нечистыми; даже сын 
не может помочь своему отцу и должен отказать ему в почестях погребения4. Но если галла-
сы по справедливости внушают страх большинству своих соседей, то и сами они нередко бы-
вают угрожаемы в своей независимости, на севере—абиссинцами Годжама и Шоа, на восто-
ке—сомалиями; часто охотники на людей делают просеки в их лесах, чтобы уводить оттуда 
партии невольников, особенно дети должны бояться чужестранных купцов. Так сильна лю-
бовь к свободе у галласов, что нередко видали пленников, предпочитавших скорее уморить 
себя голодом, чем работать на господина; но дети в несколько недель привыкают к рабству. 
Почти во всех монархических государствах галласов торговля малолетними производится за 
счет самих начальников племени: некоторые из них прямо взимают налог детьми в семьях; 
другие налагают пени, которые выплачиваются живым человеческим мясом5.

Некоторые галласские племена образуют республиканские федерации; но большинство 
племен, беспрестанно увлекаемых на пути войны, поставили над собой вождей или гейу, ко-
торые одни между галласами практикуют обычай многоженства; у южных ильм-орма эти 
начальники всегда выбираются в нескольких благородных семействах и остаются у власти 
лишь в продолжение определенного числа лет. Лишенные власти семейства обязаны, в силу 
обычая, выставлять своих новорожденных детей в лес на съедение хищным зверям; но, ка-
жется, в этих случаях обыкновенно подсылаются друзья, чтобы спасти малюток и воспитать 
их, как собственных детей; сделавшись чужими своим родным, эти подкидыши соперниче-

1 „Journal of the R. Geographical Society“, 1884.
2 Beke, „On the origin of the Gallas“.
3 Massva, „Annales de la Propagation de la Foi“, 1845.
4 New;—Hartmann, „Abyssinien“.
5 Rochet d’Hericourt;—Lejean;—Berlioux.
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ствующих рас не внушают более подозрения господствующей фамилии1. У северных галла-
сов установилась династическая королевская власть, по образцу эфиопской империи. Боль-
шинство народа ильм-орма было обращено в абиссинское христианство до нашествия «Лев-

ши» Могаммеда Гранье, ниспровергнувшего могущество старых эфиопских царей, и от этой 
эпохи они сохранили некоторые имена святых,  празднование воскресенья или «великой 

1 Antoine d’Abbadie;—Massaya, „Annales de la Propagation de la Foi“, 1858.
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субботы» и других праздников христианского происхождения. В наши дни постоянно уси-
ливающееся влияние абиссинских государей заставило вернуться, добровольно или против 
воли, многие галласские племена в лоно монофизитской церкви; кроме того, миссионеры ка-
толические и протестантские обратили нескольких туземцев в свою веру. Что касается гал-
ласских священников, невольников, которых отцы капуцины купили отроками у родителей 
или у торговцев живым товаром, чтобы дать им воспитание во французских духовных семи-
нариях1, то пропаганда их, кажется, не имела большого успеха между их соотечественника-
ми. Магометанские проповедники были более счастливы, и целые населения с жаром при-
няли веру ислама. Обратившиеся в магометанство туземцы племени волло, которые имели 
возможность приобрести экземпляры корана или какой-либо части мусульманского священ-
ного писания, берегут их с величайшей заботливостию: они заключают драгоценную книгу в 
кожаный футляр, который и носят с собой на перевязи во всех путешествиях2. У южных 
галласов существует предание, что будто они тоже имели коран, но однажды корова прогло-
тила его: и теперь еще, когда эти туземцы убивают корову, они вскрывают ей внутренности, 
в надежде найти там листок священной книги3.

Но главная масса нации осталась верна натуралистическим верованиям и обрядностям. 
Галласы веруют, однако, в верховного Бога, которого они смешивают с небом, Вак, Вака 
или Вакайо, и к которому они возносят свои молитвы, прося его о ниспослании дождя во 
время засухи и о даровании победы над врагами. Под этим высочайшим божеством восседа-
ют другие бессмертные, из которых один, по крайней мере, судя по его имени, иностранного 
происхождения: это Сайтан, дух зла; остальные божества—следующие: Бовентича, гений-по-
кровитель расы, Оглие—бог рождения, Атетие—богиня плодородия. В начале дождливого 
времени года галласы приносят жертву богу мужеского пола; в конце зимы, когда наступает 
пора сбора плодов, они справляют праздник богини. Кроме того, они чтут все, что живет, 
все, что поражает их в природе или внушает страх—леса, горы, реки, гром и ветер; каждая 
семья имеет свое дерево-покровителя (часто маслину), которому дают имя Пресвятой Девы, 
Михаила архангела или какого-либо святого, и которое кропят кровью приносимых в жерт-
ву животных, откармливаемых коровьим маслом, медом и пивом; у большинства племен 
цыплята предназначены богам: их убивают для жертвоприношения, но никогда не едят4. 
Между животными всего более чтим змей, «отец мира», и многие хижины имеют своего до-
машнего ужа. У северных галласов есть жрецы и колдуны, внушающие страх своими чара-
ми. Эти колдуны, называемые калича, утверждают, что в их руках будущее, которым они 
могут распоряжаться по своему произволу; они дают жизнь и смерть; они призывают и за-
клинают злого духа. Но еще страшнее буда или оборотни, которые преображаются в лютых 
зверей и убивают людей одной силой взгляда: всякий, кто изобличен в способности быть 
оборотнем, немедленно предается смерти; как бывало в средневековой Европе, подозрение в 
колдовстве падает вообще на старух, которых обвиняют в том, что будто они упитываются, 
по ночам, человеческими жертвами. Что касается простых «бесноватых», то их пробуют ле-
чить, изгоняя злого духа или зара заклинаниями и беспрестанным барабанным боем5. Воров 
здесь розыскивают посредством придворного волшебника, называемого лиеба-шиай и при-
надлежащего к числу высших сановников двора6; по свидетельству путешественника Анти-
нори, этот чародей, которому много помогает ужас, внушаемый его проницательностию, ред-
ко ошибается в своих указаниях.

Галласы редко практикуют многоженство: обыкновенно они имеют только одну жену, 
слишком часто невольницу, на которую взвалены все домашния работы, но которая, однако, 

1 Bruno, „Annales de la Propagation de la Foi“, 1869.
2 Combes et Tamisier, „Voyage en Abyssinie“.
3 G. Ferrand, „Le Comal“.
4 Isenberg, „Abyssinien and die evangelische Mission“.
5 Ach. Raffray, „Abyssinie“.
6 Chiarini, „Bollettino dellu Societa Geografica Italiana“, 1880.
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считается недостойной возделывать землю, водить скот на водопой и доить коров. Формы 
брака многочисленны. Умыкание невест еще в большой моде у некоторых племен; но дело 
похищения суженой берут на себя друзья искателя её руки. Тот, которому удалось овладеть 
молодой девушкой и увезти ее, несмотря на её крики, становится тем самым её братом и по-
кровителем; он доставляет ее в дом жениха, где тотчас же убивают корову, чтобы окропить 
невесту кровью жертвы и дать ей выпить этой крови, налив ей несколько капель в руку: с 
этого момента брачный союз считается ненарушимым, ибо ильм-орма,  очень отличные в 
этом отношении от сомалиев, «нации изменников и клятвопреступников», никогда не нару-
шают данного слова. Но часто умыкание является простой комедией, и родители сами при-
водят к хижине жертвенную корову. Иногда сама молодая девушка берет на себя почин: она 
убегает из родительского дома, неся пригоршню свежей травы, которою венчает голову воз-
любленного; затем становится на колени и ударяет землю направо и налево, как бы в знак 
того, что вступает во владение домом избранного супруга. Случается даже, что девушка не-
красивая или немощная, которой ни один молодой человек не захотел бы бросить ожерелье
—обычная форма сватовства,—перелезает ночью, с помощью своих родителей или родных, 
через ограду дома желаемого мужа и дежурит у его двери до утра. Если хозяевам не удастся 
прогнать ее оскорблениями, то она завоевала себе вожделенный дом, и жених волей-неволей 
приступает к жертвоприношению коровы: «так велят законы предков»1. Когда галлас тяжко 
заболеет и нет надежды спасти его,—ему наполняют рот кислым молоком и завязывают хол-
стиной: таким образом больного удушают, чтобы избавить его от агонии. В некоторых пле-
менах дети и близкие родственники убивают также достигших преклонного возраста роди-
телей и родных, даже не больных. Церемонии погребения определены обычаем. На могиле 
воздвигают трофей из веток, где посвященные умеют прочесть, каковы были богатства, со-
циальное  положение,  вся  история усопшего;  женские  волосы,  развевающиеся  над  ямой, 
куда положен покойник, выражают печаль и отгоняют злых духов. Вдова и сыновья перехо-
дят по наследству к старшему брату умершего; но если бы последний не оставил после себя 
детей, то его брат или родители должны добыть, путем усыновления или просто посредством 
купли, наследника, который принял бы имя покойного и поддержал, вместо него, существо-
вание рода. Усыновление чужих детей составляет довольно частое явление в галласской зем-
ле. Жена подставляет грудь приемышу, муж дает ему пососать свой большой палец, и с этого 
момента узы родства считаются неразрушимыми2.

Можно бы было насчитать целые сотни групп галласов, племен или частей племен, кото-
рые носят каждое свое особенное имя и вообще разнятся между собой более или менее, 
смотря по местности, в какой обитают—на плоскогорье, в равнине или долине, и по полити-
ческим условиям, в каких находятся. Некоторые из этих народцев слились с абиссинцами 
через браки и образ жизни: таковы, главным образом, мечасы в Годжаме, джаггада в Беге-
медере, все христиане по имени; далее, воллосы магометане, на большом плоскогорье, между 
Анкобером и Магдалой, и наконец идолопоклонники борена, в куалле Абая. В проломах 
Эфиопской цепи на восточных покатостях разные племена, как-то: грозные ассебо, райа, 
эджу, даури, сохранили по большей части свои первобытные нравы. То же самое нужно ска-
зать об ильм-орма (галласах), независимых или данниках, которые живут на западе Шоа, 
около истоков Ауаша и на водораздельной возвышенности между Абаем и Гугсой: таковы 
джилли, соддо, гада, финфини, метта, нонно, либен, гудру, лимму, горро, джимма и другие 
народцы области, известной некогда под именем «Большого Дамота». Племена итту и арус-
си, на юге и на юго-востоке королевства Шоа, около области Гаррар, занимают очень об-
ширную территорию. Наконец сидамы, населяющие Иннарию (Энарею) и Каффу в юго-
западной области Эфиопии, рассматриваются как особая ветвь нации галласов: между ними 
христианство имело некогда наибольшее число последователей, и влияние эфиопской циви-
лизации было весьма значительно.. Цвет кожи у сидамов по большей части светлее, чем у 

1 G. Chiarini et А. Cecchi, „Bollettino della Societa Geografica italiana“, 1879.
2 Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“.
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других галласов; арабы сравнивают цвет лица сидамских девушек с цветом корицы. На севе-
ре, некоторое число сидамов говорят наречием гонга, которое близко подходит к языку агау, 
и которое употребляют также абиссинцы Дамота, к северу от Голубой реки.

Политический центр государства Шоа занимает область раздельного хребта,  на обоих 
склонах Эфиопской цепи,  на восток—к бассейну Ауаша,  на запад—к бассейну Голубого 
Нила. В этой-то стране, с умеренным климатом, где земля, лучше возделанная, чем во вся-
кой другой области Эфиопии, доставляет в изобилии хлеб и плоды, сгруппировались циви-
лизованные населения абиссинского происхождения, и возникли города, избираемые после-
довательно в столицы королевства Шоа. Так как дворцы здесь те же хижины, только боль-
ших размеров, то перемещение главных городов не представляет никаких затруднений, и ре-
зиденция государя много раз меняла место в течение этого столетия, смотря по стратегиче-
ским выгодам или по царской прихоти.

Последняя столица, Личе, основанная королем Менеликом, нынешним негусом Абисси-
нии, расположена на террасе у западного основания гор, венчаемых вершиной Метатите, 
между двух оврагов, где текут притоки Голубого Нила через Джемму. Возвысившись на сте-
пень главного города королевства, Личе вместе с тем сделался важнейшим рынком страны. 
Восточнее, на уединенной скале, более близкой к гребню, и в соседстве с «Пропастью», или 
Ват, находятся развалины Тегулета, то-есть «Города волков», который был, после Аксума, 
столицей и резиденцией Эфиопии, и имя которого долгое время служило для обозначения 
всего королевства Шоа. Крепость Тегулет, командовавшая страной, была взята приступом и 
разрушена в 1528 году Могаммедом Гранье (Левшой), завоевателем Эфиопии. В нескольких 
километрах к югу, на другой террасе, откуда льются, величественными каскадами, золото-
носные ручьи, находится Дебра-Берхам или «Свет-гора», бывшая королевской резиденцией 
до начала восемнадцатого столетия. На юго-западе, в том же речном бассейне Джеммы, на 
двух небольших горках, окруженных грозными ущельями, разбросаны, на высоте 2.800 мет-
ров, жилища другой покинутой столицы, Анголады, основанной в 1830 году королем Саге-
лы-Саласси. Наконец существует пятая столица, исторически более знаменитая, чем другие, 
как местопребывание многочисленных европейских путешественников и пункт отхода или 
прихода красноморских караванов. Самое название этого города, Анкобер или «Лесная та-
можня», напоминает, что уже со времен глубокой древности в этом месте были взимаемы по-
шлины с иностранных товаров1. Здесь же имеют пребывание члены высшего духовенства. 
Лабиринт извилистых тропинок между хижинами из битой глины, Анкобер занимает восхи-
тительное местоположение, на хребте горы в виде сфинкса, которая выступает к востоку из 
главной цепи, господствуя над долиной, откуда воды изливаются на юг в реку Ауаш. В со-
седстве, к северу, находится станция Лет-Марефиа, которую итальянские путешественники 
Чекки, Киарини, Антонелли избрали для своих астрономических наблюдений и других ис-
следований. Лет-Марефиа расположена на дне бывшего кратера, из которого лавы вылились 
на юго-восток; амфитеатр гор окружает прежния вулканические жерла и прилегающие тер-
расы. Две из этих гор, или, вернее сказать, два отрывка Эфиопского плоскогорья, связанные 
с возвышенными равнинами узкими кряжами, окаймленными с боков пропастями, носят на 
себе укрепления, слывущие у абиссинцев неодолимыми: это две амбы—Эманбрет, или Эмем-
рет, и Фекере-Гемб, покрытые при основании великолепными лесами. Последнее укрепле-
ние заключает в своей конечной ограде сокровища царя Менелика и запасы продовольствия 
для его армии2. На севере, в долинах предгорий, следуют один за другим, до самой страны 
народа эджугалла, несколько городов, как-то: Арамба, Кок-Фара, Дауэ, Маджеттие.

В будущем, быть-может, отдаленном, когда явится возможность серьезно заняться делом 
соединения южной Эфиопии с берегами Красного моря посредством быстрых путей сообще-
ния, не преминут, конечно, исследовать три естественные дороги, указываемые текучими во-

1 Rochet d’Hericourt, цитированное сочинение.
2 G Chiarini et А. Cecchi, „Bollettino della Societa Geografica Italiana“, anno XIII, vol XVI.



VII. ШОА, ЗЕМЛЯ ДАНАКИЛОВ; СЕВЕРНЫЕ ГОСУДАРСТВА ГАЛЛАСОВ 173

дами: на севере—дорога, спускающаяся с плоскогорий южного Ласта долиной реки Голимы 
и теряющаяся в низменности, занятой соляными водами; южнее—под широтой Магдалы, 
дорога, следующая по течению Мелле или Аддифуаха до их слияния, затем до Ауаша и до 
озера Аусса, где она соединяется с караванной дорогой, направляющейся к Таджурахской 
бухте; третья дорога спускается от Аргоббы к Ауашу через рынки Дауэ и Маджеттие; но ни 
один европеец еще не следовал этим путем. Испанский путешественник Абаргуэс-де-Состен 
говорит, что прошел две северные дороги в верхней их части1, несмотря на страшное сосед-
ство племени даури. Г. Бианки пытался пройти другою, более северной дорогой, из Макале в 
порт Ассаб через землю талталов, но тоже должен был вернуться вспять, не достигнув цели2. 
Присутствие свирепых народцев на предгорьях отталкивает купцов от этой области эфиоп-
ской покатости; караваны, пришедшие с берегов Красного моря или Таджурахской бухты, 
должны уклоняться в сторону от этих относительно коротких путей, чтобы пройти окольным 
в провинции королевства Шоа: из Таджураха до города Анкобера обыкновенная караванная 
дорога около 600 километров, следовательно, на 200 или 250 километров длиннее, чем пря-
мая дорога к плоским возвышенностям.

В настоящее время наиболее посещаемый путь между Анкобером и берегами Индийско-
го океана тот, который оканчивается в порте Зейла, проходя через княжество Харрар. С вы-
сот Шоа путь этот спускается сначала к местечку Алиу-Амба, населенному, так же как со-
седняя деревня Абдерасуль, купцами, негроторговцами и другими, содержателями постоя-
лых дворов и харчевен, погонщиками мулов, всякой расы и всякого языка, но почти сплошь 
ревностными мусульманами3. Уплатив таможенные пошлины, купцы проходят через Фарре 
или Фарри,  последнее селение провинции Эфат,  построенное на высоте  1.372 метров на 
передовой террасе; затем, продолжая свой путь вокруг кратеров и полей лавы, они достигают 
Ауаша, через который и переправляются, чтобы вступить в большую равнину Муллу. Далее, 
караваны должны перейти холмы водораздельной возвышенности, принадлежащей к земле 
племени итту, чтобы затем спуститься в равнину Харрарскую. Километрах в сорока к западу 
от города Харрара нужно проходить мимо маленького озера Гарамойа, близ которого был 
изменнически умерщвлен, в 1881 г.,французский путешественник Люсеро.

Город Гаррар или Харрар, называемый также Харрарге абиссинцами, Адар или Адари 
сомалиями, Геррер египтянами, лежит, по оценке путешественников, как раз на половине 
дороги из Анкобера и из Зейлы, именно в расстоянии 280 километров от того и другого; 
средняя высота его 1.700 метров. Пользуясь климатом относительно умеренным (средняя 
температура от 12 до 15 градусов по Цельзию), он имеет плодородные поля, лески и рощи 
разнообразных пород дерев, текучия воды между цветущих берегов. Очаровательный оазис 
среди бесплодных местностей, Гаррар мог бы собственными средствами удовлетворять все 
свои потребности, если бы даже не имел никаких торговых сношений с соседними странами; 
но он, сверх того, является еще значительным складочным местом земледельческих произве-
дении и товаров, и через свои два приморских порта, Зейлу и Берберу, на Сомальском бере-
гу, ведет обширную меновую торговлю с Египтом и Аравией; 1883 году в нем существовала 
европейская колония,  состоявшая из пяти человек4.  Гаррар,  основанный,  говорят,  около 
трехсот лет тому назад, есть самый многолюдный город всей Эфиопской области и даже один 
из важнейших городов на всем африканском континенте: от Каира до Занзибара, на про-
странстве 4.000 километров, он не имеет другого соперника, кроме Хартума. Оттого египет-
ское правительство овладело им, в 1875 г., чтобы обезопасить драгоценный рынок от нападе-
ний сомалиев и галласов разных племен, окружающих город; но более опасный, чем окрест-
ные кочевники, гарнизон из четырех или пяти тысяч человек, который оно там содержало, 

1 „Notas dei Viaje por Etiopia“.
2 „Esploratore“, settembre 1884.
3 Chiarini et Cecchi, цитированное сочинение.
4 Теперь эта колония разрослась до того, что составляет значительную часть города, который с каждым 

годом принимает все более и более европейский характер.
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истощил край угнетением и грабежом.
Гаррар, форма которого может быть сравнена с формой груши, раскинулся на гранитном 

холме, который тянется от востока к западу, постепенно съуживаясь; на юге высится гора 
Хаким, господствующая над городом (высота её около 200 метров) и дающая начало нес-
кольким ручьям, которые орошают сады Гаррара и теряются в болотах, не достигая течения 
Ваби, притока Индийского океана; многочисленные гроты этой горы населены рыжими обе-
зьянами с длинным хвостом и густой гривой. Город, занимающий всего только 48 гектаров, 
составляет в этом отношении резкий контраст с большинством эфиопских городов, лачуги 
которых разбросаны в беспорядке на значительном пространстве; его 9.500 домов с терраса-
ми, построенные из туфа, наполненного окаменелыми растениями, тесно скучены и заперты 
в ограде из каменных стен с зубчатыми башнями по бокам. Жилища имеют мало отверстий 
на улицы, узкия, извилистые и поднимающиеся в гору; площади, немногочисленные и не-
правильной формы, находятся по большей части подле мечетей; самое обширное свободное 
пространство, называемое Мейдам, занимает вершину холма. Физиономия Гаррара напоми-
нает обычную физиономию арабских городов. Жители города, харрари, почти все купцы—
фанатики мусульмане, но шиитской секты, как персияне и различные племена южной Ара-
вии: из этих стран, вероятно, и пришли миссионеры, обратившие в свою веру сомалиев и 
галласов, потомство которых составляет ныне население города. Когда гаррарцы соберутся 
пожевать листьев ката (celastrus edulis), не менее ценимого ими, как возбуждающее сред-
ство, чем жителями Иемена, они открывают и закрывают это вечернее собрание чтением ко-
рана  и  благодарственных  молитв,  «потому  что  это  растение  святых  позволяет  дольше 
бодрствовать ночью, чтобы воздавать поклонение Господу».

Гаррарское общество отличается от всего остального мусульманского мира уважением, 
которым там пользуется женщина. До прибытия египтян в край только один из жителей 
Гаррара, эмир, имел больше одной жены1. Разводы, столь обыкновенные в других странах 
ислама, очень редки в этом городе. Женщины здесь ходят с открытым лицом; они даже сидят 
на базаре и продают произведения своих садов; мужчины берут на себя все более тяжелые 
работы. Гаррар блистает также между мусульманскими городами образованностию своих 
граждан. По свидетельству Могамеда-Мухтара, там все дети умеют читать и писать по-араб-
ски, хотя этот язык для них чужой, совершенно отличный от их собственного языка, при-
надлежащего к галласскому корню, или, как полагают Бертон и Макс Мюллер, имеющего 
семитическое происхождение; на письме они располагают буквы вертикальными столбцами. 
У них есть даже кое-какая литература, и писатели их не ограничиваются комментированием 
корана;  переплетное  мастерство  составляет  одну  из  отраслей  местной  промышленности. 
Главная деятельность Гаррара—торговля (по данным таможни, торговое движение в 1879 
году простиралось до 3.750.000 франк.); промышленных же заведений там почти нет, кроме 
мастерских для тканья полотен, употребляемых для приготовления тог, а также черных пла-
тьев и мантилий, носимых замужними женщинами, и красных платьев, предназначенных 
для молодых девушек; тонкия гончарные изделия Гаррара тоже очень ценятся в торговле. 
Большая часть других мануфактурных произведений привозятся из Аравии; точно также 
выходцы из Гадрамаута вытачивают чотки, употребляемые гаррарскими жителями. С тех 
пор, как гаррарцы променяли свою независимость на египетское управление, они в значи-
тельной степени утратили свое прежнее благосостояние, население уменьшилось в числе, и 
вокруг города теперь бродят гиены2. Главную отрасль земледелия в этой области, то-есть в 
окрестностях Гаррара и в равнинах, обрабатываемых галласами, составляет культура кофей-
ного дерева, боб которого, превосходного качества, вывозится из Ходейдаха и из Адена под 
именем «моккскаго». Так же, как иеменские арабы, гаррарцы не варят кофе: они пьют отвар 
из коры и даже из сухих листьев. Табак, мак, дающий опиум, бананы, апельсины, виноград 
тоже принадлежат к числу произведений Гаррарского округа; не очень давно там введена 

1 Mohammed-Moukhtar, „Bulletin de la Societe de Geographie du Caire“, vol, I, p. 369.
2 Sacconi, „Esploratore“, 1883.
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также культура картофеля1; все овощи, привезенные из Европы, произрастают там с полным 
успехом. В лесах этого края Джюлиетти нашел свистящую акацию, соффар, то же самое де-
рево, которое Швейнфурт видел на берегах Нила, при слиянии Собата2.

Две дороги, часто отрезываемые набегами грабителей, ведут из Гаррара в Зейлу: одна, 
которая переходит раздельный хребет на севере от города, чтобы спуститься в бассейн Ауа-
ша через проход и долину Гальдесса, и затем направиться к морю территорией племени 
исса, которую пересекает небольшая цепь трахитовых пород, ориентированная с севера на 
юг; другая, более прямая и более крутая, которая поднимается на северо-востоке к проходу 
Дарми и перерезывает земли народца гадибурси или гудабирси. Город Зейла, как бы оса-
ждаемый с юга гадибурсами, лежит на остроконечном выступе или мысе побережья, к югу 
от маленького архипелага островков и подводных камней; он имеет два порта: один, посеща-
емый барками, но где не могут бросать якорь большие суда, другой, находящийся в не-
большом расстоянии к югу от города, где суда находят, при глубине от 8 до 10 метров, совер-
шенно безопасное пристанище; но, к сожалению, эта последняя гавань довольно тесна: по 
Роше д’Эрикуру, она может вмещать только восемь или девять купеческих кораблей, подни-
мающих от трехсот до четырехсот тонн груза. В окрестностях города простирается обширная 
салина, где иссасы нагружают на верблюдов соль, которую потом продают по дорогой цене 
жителям Гаррара. Зейла терпит недостаток в ключевой воде; каждое утро длинная вереница 
верблюдов отправляется на уади Такоша за водой, необходимой для продовольствия жи-
телей. Три четверти населения состоит из иссаров, и город каждый вечер оглашается их во-
енными или походными песнями3. Маленький английский гарнизон, пришедший из Адена, 
занимает теперь город; можно надеяться, что он уничтожит, как и в Адене, торговлю неволь-
никами, которой Зейла до недавнего времени была одним из главных центров. Иногда до 
шести тысяч невольников бывало собрано одновременно в становищах вокруг этого города4.

Дорога из Шоа к Таджурахскому заливу не имеет на половине пути, как дорога из Зей-
лы, этапного пункта, который мог бы сравниться с городом Гаррар; однако, главное местечко 
Аусского  округа,  лежащее близ  южного берега  пресноводного  озера,  в  котором теряется 
Ауаш, может быть рассматриваемо как настоящий город: это скопление слишком тысячи со-
ломенных хижин, где собрались купцы и извозчики (погонщики верблюдов) данкальского 
племени модаитов; Аусса была столицей мусульманского государства Адель. От Ауссы до бе-
рега Таджурахского залива следуют одна за другой несколько других групп хижин, принад-
лежащих равным образом племенам народа афар; затем поселки и деревни, довольно отда-
ленные одна от другой, рассеяны по северному берегу залива. Одно из этих селений, Сагало, 
до недавнего времени служившее местом посадки на суда галласских невольников, перево-
зимых в Аравию, было приобретено, в 1882 году, французским путешественником Полем 
Солелье. Далее, к востоку, деревушка Амбабо раскинулась на плоском берегу, где тоже часто 
сажали на суда невольников, не взирая на английских или французских крейсеров, наблю-
дающих за берегами Индийского океана. За Амбабо, на том же берегу лежит местечко Та-
джурах, по имени которого была названа большая бухта,  врезывающаяся километров на 
шестьдесят внутрь материка: так же, как Сагало, эта деревня была уступлена Франции на-
чальником кабинета ад-али, но взятие во владение обеих этих групп хижин произошло толь-
ко в 1884 году. Впрочем, Таджурахский берег едва образует выгиб, гавань плохо защищена 
от ветров и без достаточной глубины, даже для судов средней вместимости. Единственный 
пункт на этом берегу, где французы основали серьезное поселение, когда вспомнили через 
двадцать слишком лет о существовании акта уступки территории, подписанного в 1862 году,
—это восточный полуостров земли данакилов, между Таджурахским заливом и входом в 
Красное море. Поселок Обок, лежащий в соседстве этого мыса, дал свое имя всей присоеди-

1 Mohammed-Moukhtar, цитированное сочинение.
2 „Exploratore“, gennajo 1882.
3 Gabriel Ferrand, „Le Comal“.
4 Arnoux Louis Lande, „Revue des Deux Mondes“, janvier 1879.
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ненной территории; с 1881 года первая контора была открыта там негоциантом Арну, кото-
рый впоследствии был изменнически убит из родовой мести.

Обок представляет большие выгоды, как пароходная пристань. Будучи расположен близ 
Баб-эль-Мандебского пролива, он командует этим морским проходом с более близкого рас-
стояния, чем город Аден, и транспортные суда могли бы там запасаться углем, не имея на-
добности сворачивать с дороги в сторону. Порт не может сравниться с аденским, однако он 
представляет хорошую якорную стоянку, и небольших работ достаточно было бы, чтобы сде-
лать его совершенно безопасным пристанищем; он отделен от открытого моря коралловыми 
банками, где открываются каналы или проливы, удобопроходимые для больших судов; се-
верные и северо-восточные ветры, самые опасные для мореплавателей, отклоняются от гава-
ни «мысом Колодца», Рас-эль-Бир, выдвинувшимся в море севернее Обока. Над долиной в 
форме полумесяца, где постройки нарождающейся деревни начинают заменять чащи акаций 
и других деревьев, господствует мадрепоровый береговой утес около двадцати метров высо-
той, перерезанный несколькими оврагами, куда стекает излишняя вода во время слишком 
редких дождей. Верхняя терраса и сама отделена от Данакильской равнины вторым утесом, 
немного пониже первого1. Хотя поселение Обок страдает вообще от засухи, однако нельзя 
сказать, чтобы там невозможны были попытки введения какой-либо культуры, и некоторые 
путешественники, сравнивая растительность Обока с голыми, спаленными солнцем, скалами 
Адена, описывают эту французскую станцию, как оазис; копая почву долины, везде находят 
воду на глубине одного или полутора метра, немного солоноватую в соседстве морского бере-
га, но совершенно пресную в некотором расстоянии внутри материка. Одному французскому 
путешественнику выдана негусом Менеликом концессия на постройку узкоколейной желез-
ной дороги из Анкобера до Обока. Многие караваны, шедшие из Шоа, уже выгрузили свои 
товары на Обокском берегу. С 1896 г. оффициальное название этой колонии: «франц. Сома-
лийский берег», пространство её—19.800 кв. клм., население (1896 г.)—22.400 ж., главный 
пункт с 1896 г. Джибути, вместо Обока.

Торговое соперничество между европейскими нациями, сделавшее из Зейлы английский 
город и воздвигающее теперь французский город Обок, вызвало к жизни также итальянскую 
колонию Эритрею на берегу Красного моря, в 1870 году; таким образом южная Эфиопия, до 
недавнего времени почти совершенно отделенная от остального мира, будет иметь, для от-
правки за границу своих произведений, три приморских порта, принадлежащих различным 
нациям. Серьезные попытки колонизации были сделаны для Ассаба только в 1882 году. Но-
вый город, имеющий уже несколько строений европейского стиля, лежит в 120 километрах 
по прямой линии к северу от Обока и в 60 километрах от Баб-эль-Мандебского пролива, на 
северной стороне длинной вырезки морского берега; многочисленные острова, рассеянные у 
входа в рейд, закрывают вид открытого моря, разве только к северо-востоку, и продолжают-
ся рифами, которые, вследствие наносов илу и песку, наростания водорослей и коралловых 
построек, постепенно расширяются и делают захваты на поверхности залива; без сомнения, 
рано или поздно эти острова соединятся, в виде полуострова, с континентом. Порт, хорошо 
защищенный от ветров, находится перед плоским берегом Буйя, в расстоянии около кило-
метра к югу от Ассаба; самые большие суда могут стоять там на якоре не далее 150 метров от 
берега. Подвижная дюна или твердая скала, Ассабская территория почти лишена раститель-
ности; значительная деревня Маргабле имеет несколько луж стоячей воды, окаймленных 
травой; только там и сям несколько групп пальм осеняют хижины афаров, да по берегу вре-
менных речек сеть лиан связывает мелкий кустарник в густые массы листьев и шипов. Сам 
по себе город Ассаб, не имеющий чистой воды, кроме той, которая добывается искусственно 
при помощи дистиллирующих машин, лишенный пахатных и вообще годных для какой-
либо культуры земель, не может рассчитывать на великую торговую будущность; он имеет в 
своем распоряжении только несколько салин, которые, впрочем, не может разрабатывать 

1 Denis de Rivoire, „Obock, Mascate, Bouchir, Bassorah“;—Paul Soleillet;—Revoil.
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вполне безопасно; но поселившиеся в Ассабе1 итальянцы, в числе двадцати пяти человек, 
вокруг которых сгруппировалось около пятисот арабов, афаров и сомалиев, делают большие 
усилия, чтобы установить постоянные сношения между их станцией и городами Шоа. Хотя 
очень удаленный от внутренних богатых стран—так как нужно по меньшей меры 22, а сред-
ним числом 35 дней ходьбы до Анкобера2—Ассаб получил, однако, кое-какие товары: кофе, 
сырые кожи и другие продукты, благодаря стараниям гг. Антонелли, Бианки и других путе-
шественников. Но и эта скромная торговля может быть производима не иначе, как под пред-
водительством  и  покровительством  туземцев;  исследователь  Джюльетти,  с  несколькими 
спутниками, полагавшие, что можно обойтись без пропуска соседних племен, были измен-
нически умерщвлены в семи или восьми днях ходьбы внутри страны. Почти вся торговля 
производится с портами арабского берега, Аденом и Годейдахом, при помощи мелких судов, 
поднимающих от 7 до 10 тонн груза; годовое движение ассабского порта выражается при-
близительно цифрой 400 приходящих и уходящих судов.

Пространство итальянской территории3:
Эритрейская колония—247.300 кв.  килом.  Общее население территории—219.600 чел. 

Главный город—Массауа (Массова), с 16.000 ж.
Местечко Рагейта (Рахеита), лежащее южнее Ассаба, служит резиденцией одному султа-

ну, который в то же время богатый купец, торгующий перламутром, страусовыми перьями, 
ладоном, миррой и другими произведениями морского побережья. На севере, на морском бе-
регу лежит деревня Байбул, резиденция другого султана, состоящего под покровительством 
итальянского правительства.

Города восточного Шоа и восточных земель, с их предполагаемым населением:
Шоа.  Анкобер—7.000  жпт.;  Алиу-Амба—4.000;  Личе—3.000;  Анголала—4.000;  Дебра-

Берхам—2.500;  Аусса—5.000;  Рагейта—3.000;  Харрар—35.000;  Таджурах—4.500;  Зейла—
8.000; Ассаб—5.000 жит.

В западной части королевства Шоа важнейшая группа жилищ—торговый город Фиче, 
построенный на углу плоскогорья, между глубокими куаллами. Недалеко оттуда находится 
знаменитый монастырь Дебра-Либанос или «Горы Ливан», построенный на трахитовой тер-
расе, с которой течет струйка воды, слывущая святою у христиан, мусульман и язычников: 
со всех сторон стекаются пилигримы искать исцеления от недугов в этих чудодейственных 
водах, выходящих из земли по слову Текла-Гайманота, легендарного святого эфиопов; во 
время путешествия Комба и Тамизье монастырь был обитаем 3.000 иноков, из которых две 
трети были отставные солдаты, искалеченные в экспедициях в галласскую страну. Никакое 
место убежища не пользуется большим уважением, чем Дебра-Либанос; прежде, чем начать 
восхождение на крутые склоны священной горы, богомольцы должны смыть с себя грехи в 
реке Зига-Водиам, или реке «Плоти и Крови», текущей в глубоком ущелье4. На одной из со-
седних вершин,  откуда  ясно  видны,  через  долину Абая,  горы Годжама и  Дамота,  стоит 
древняя крепость, в которой нашел убежище один из предков Менелика в эпоху завоевания 
страны Могамедом «Левшой». Другой монастырь, Зена-Макос, лежащий к северо-западу от 
города Личе, на плато, окруженном оврагами, почти так же богат и так же много привлекает 
богомольцев, как и Дебра-Либанос. На севере, плоскогорья заняты вплоть до самой Магда-
лы и до местности, соседней с истоками Таккаце, воллосами или другими галласскими на-
родцами. Воллосы, которые делятся на семь племен,—выходцы с юга, пришедшие в шестна-
дцатом столетии, во время нашествия «Левши». Но, овладев землей, они усвоили по боль-
шей части обычаи покоренных ими амхаринцев. Отказавшись от кочевой жизни, они сдела-
лись землевладельцами и облеклись в тогу, но сохранили мусульманскую религию. По сло-
вам Бланка, в некоторых захолустьях до сих пор еще существует обычай, в силу которого 

1 Rho, „Esploratore“, ottobre 1884.
2 „Esploratore, agosto 1882“.
3 Guido Cora, „Cosmos“, 1882, № 2.
4 Krapf, „Journal of the Church Missions Abyssinia and Egypt“.
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туземцы ссужают своих жен прохожим гостям: воллос, отправляющийся в дальнее путеше-
ствие, уступает свою подругу брату на все время своего отсутствия1. В северной части страны 
Волло, на скале, очень хорошо защищенной самой природой, король Шоа основал укреп-

ленный город Ворейллу, близ границ собственной Абиссинии: здесь-то сюзерен-негус Иоанн 
обыкновенно давал аудиенцию своему вассалу. Ворейллу сделался важным меновым рын-

1 Н. Blance, „А Narrative of Captivity in Abyssinia“.
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ком между другими государствами.
На юго-запад и на запад от королевства Шоа вся территория принадлежит равным об-

разом галласам или ильм-орма; но там есть несколько больших поселений, заслуживающих 
почти имени городов. На одном из притоков верхнего Ауаша большая мусульманская де-
ревня Роге или Рогье усеяла своими хижинами северные лесистые склоны горы Гиерер или 
Джеррер. Расположенное в территории галласского племени гален, на границах области Ку-
раге, в местности, беспрестанно опустошаемой военными экспедициями, село Роге произво-
дит обширную торговлю кофеем и еще и в наши дни является главным невольничьим рын-
ком в южной Эфиопии. Оффициально торговля живым товаром воспрещена во владениях 
негуса Менелика, и пленники уже не выставляются на продажу публично; но гнусный торг 
ведется теперь тайком, и невольники, проданные в тени хижин, направляются по-прежнему 
к морским портам, откуда их отсылают в Аравию и в Египет: в 1878 году путешественники 
Киарини и Чекки отметили «прейс-курант» галасских невольников: цены варьировали от 30 
или 40 ефимков Марии-Терезии за молодую и красивую девушку до 4 ефимков за старуху. 
Все жители местечка Роге, в числе около десяти тысяч душ, называют себя тигрейцами и 
производят свой род от двух магометан, переселившихся сюда несколько столетий тому на-
зад. На западе, близ истоков Ауаша, равнина Финфини, при выходе страшного ущелья, ча-
сто избирается государями Шоа, как сборный пункт для войск во время экспедиций в стра-
ну галласов; в равнине бьют горячие ключи, куда ходит на водопой домашний скот, а сосед-
ния горы доставляют железную руду, служащую для выделки почти всех орудий, употребля-
емых в Шоа. Окрестные скалы изобилуют гротами: одна из этих пещер заключает кора-
блеобразные пространства (нефы), в виде понижающихся сводов, разделенные четыреуголь-
ными столбами, съуживающимися к середине. Эти произведения искусства позволяют изме-
рить упадок цивилизации в этой стране, где теперь встречаешь только жалкия лачужки гал-
ласов племени катело1. Уединенная гора Эндотто, которая высится к западу от военного ста-
на Финфини, носила на себе некогда столицу королевства Шоа, и там видны еще могилы 
древних королей; в настоящее время она служит резиденцией одного раса. В этой области, 
одной из самых плодоносных во всей Эфиопии, французский путешественник Арну добился 
у негуса Менелика уступки пространства земли в сто тысяч гектаров, на котором он хотел 
основать колонию европейцев2; без всякого сомнения, эта страна сделается со временем од-
ною из самых производительных в Африке, когда хорошие пути сообщения соединят ее с 
Таджурахским заливом через долину Ауаша; уже теперь следовало бы заняться разведени-
ем, посредством прививки, диких маслин и плантаций хинного дерева, которые подготовили 
бы будущее богатство этой местности3. Деревня Диллилла, лежащая к западу от равнины 
Финфини, служила прежде резиденцией королю Шоа, благодаря её выгодному стратегиче-
скому положению, как позиции, откуда удобно наблюдать за галласскими населениями4.

По ту сторону Ауша простираются республиканские конфедерации и маленькия монар-
хические государства галласов, с неопределенными границами, и почти везде отделенные 
одно от другого пустынными мархиями или украйнами. Одно из этих государств, на верхних 
притоках рек Вайса и Ваби, есть Гураге, область возвышенностей, отделяемая землей народ-
ца соддо от Ауаша и от королевства Шоа. Эта провинция Гураге священна в глазах абиссин-
цев, так как, по словам легенды, пять островков, находящихся на озере Цвай, суть единст-
венные  уголки  христианской  почвы,  которые  не  были  завоеваны  Могаммедом  Гранье, 
страшным «Левшой»; его солдаты не осмелились пуститься на плотах к этому маленькому 
архипелагу5. На островках приютились монастыри, где, говорят, хранятся древние рукописи. 
Все население государства Гураге до сих пор еще называет себя христианским, хотя у него 
1 Rochet d’Hericourt, „Second voyage dans le royaume de Choa“.
2 Louis Lande, „Reuve des Deux Mondes“, 15 decembre 1878.
3 Bremond;—Soleillet, „Exploration“, 4 janvier 1884.
4 В настоящее время столицею негуса Абиссинского Менелика II служит Аддис-Абеба, где только-что 

окончен постройкою великолепный дворец, сооруженный в европейском вкусе.
5 Taurin-Cahagne;—Antoine d’Abbadie, „Societe de Geographie de Paris“, seance du 7 mars 1884.
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нет ни церквей, ни священников, ни религиозных догматов: ему достаточно повторять имена 
некоторых святых и проклинать язычников и магометан. Вновь впавшие в варварство, жи-
тели области Гураге,  тем не менее,  сохранили от своей прежней цивилизации искусство 
строить жилища гораздо более красивые, чем жилища всех эфиопов, за исключением обита-
телей Гондара1. Чтобы защищаться против соддо и других галласов, живущих торговлей не-
вольниками, жители Гураге выкопали в разных местах ямы, в которые и прячутся, когда за-
метят приближение неприятеля; они наблюдают за ним во время его прохода и часто напа-
дают на него неожиданно; иногда они отрезывают ему отступление, когда чувствуют себя до-
статочно сильными. Гориено—столица края, Гебиссо—его главный рынок; но еще важнее 
торговый пункт Могар, лежащий западнее, в земле племени кабена. Племена гураге и кабе-
на, часто причисляемые к одной и той же политической группе, совершенно разнятся нрава-
ми, религией и языком; последние, то-есть кабена—фанатики мусульмане, и когда власти-
тель Шоа не восстановляет порядка своим вмешательством, они постоянно воюют с своими 
соседями, именующими себя христианами: это главные поставщики невольников для рын-
ков Роге и Абдерасула. Земля племени кабена производит лучший в южной Эфиопии табак.

Область галласов, где вытекают первые воды Ауаша, и которая разделяет две большие 
дуги Абая или Голубого Нила и Гугсы, населена главным образом народцами нации либен. 
Далее на западе, долины, над которыми господствуют большие Альпы, называемые Джим-
ма-Лагамара, обитаемы республиканскими племенами, так же, как равнина Гурду, притоков 
Голубого Нила. За этими племенами следуют одно за другим, по направлению к области 
бертанов, другие оромские народности: алату, вобо, вашити, ваза, о которых путешественни-
ки пока еще собрали только противоречивые сведения; до сих пор одному только исследова-
телю, итальянцу Чекки, удалось перейти, в этом направлении, большую реку Гибе, север-
ный приток Гугсы; через этот могучий поток, разливающийся после дождей на 1.200 метров 
в  ширину,  переправляются  в  узких  пирогах,  выдолбленных  из  цельного  ствола  дерева. 
Огромные леса занимают часть области, простирающейся на запад от гор Джимма-Лагамара 
к истокам Джабуса.

На юге, два королевства Гума и Лимму лежат еще большей частью своего протяжения в 
бассейне Оргеса или Дидеса, одной из самых полноводных, но вместе с тем и наименее из-
вестных рек системы Голубого Нила. Город Чора, столица Гумы, стоит на одном из притоков 
этой реки, тогда как Сака, главный рынок королевства Лимму, принадлежит по своему ру-
чью уже к покатости Индийского океана. То же самое нужно сказать о городах Иннарии 
или Эннареи и всех других южных галласских государств, как-то: Джимма-Кака или «коро-
левство Абба-Джифар», Гера, Янгаро, Сидама, Кулло, Гимира и большое государство Каф-
фа, самая значительная из стран с галласским населением, которые платой дани признают 
над собою верховную ленную власть (сюзеренитет) Эфиопии. Все эти государства, как и 
провинции собственной Абиссинии,  распределены различно между поясами дега,  война-
дега и куалла; но в целом перевес имеет промежуточная зона, где и сосредоточены главные 
города и торговые места. В Джимме и Гуме земли принадлежат в особенности к полосе вы-
соких плоскогорий, так как там сеют всего больше ячмень; низменности занимают более 
значительное пространство в Иннарии, Лимму и Каффе2.

Название Иннария применялось некогда к стране, несравненно более обширной, чем та, 
которая сохранила ныне это наименование. Это было христианское государство, как Эфио-
пия, и в течение веков населявший его народ сидама успешно оказывал сопротивление на-
пору окружавших его язычников и магометан. Кончилось, однако, тем, что сидамы пали в 
этой борьбе: галласы из Лимму, живущие в верхнем бассейне реки Оргеса, овладели стра-
ной, и когда сами обратились в ислам, то навязали свою религию и побежденным. Жители 
Иннарии, которыми в настоящее время управляет королева3, все мусульмане; только имя 

1 Isenberg and Krapf;—Bianchi, „Esploratore“, giugno 1881.
2 Beke, „Journal of the R. Geographical Society“, 1843.
3 G. Rohlfs, „Bulletin de la Societe de Сeоgraphie d’Anvers“, tome VII fasc. V.
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сидама, теперь уже не имеющее вполне определенного значения, присвояется еще вообще 
христианам эфиопских стран, ограниченных на севере течением Голубого Нила. Иннария в 
собственном смысле теперь обнимает уже только верхнюю долину Гугсы, там, где эта река 
течет еще в направлении с юга на север. Дно и скаты этой долины могут считаться по пре-
имуществу страной кофейного дерева, которое лучше произрастает там, чем даже в Каффе, 
от которой оно получило свое название: говорят, что в иннарийских лесах встречаются эк-
земпляры кофейного дерева, имеющие от 2 до 3 метров в обхвате. Кофе составляет монопо-
лию государя, и его невольники одни имеют право собирать этот продукт в лесах и прода-
вать его, за счет своего господина, на рынке в Сака. Что касается золотого порошка, состав-
лявшего прежде богатство Иннарии, то он уже не имеет ныне достаточной относительной 
ценности для вывоза. Хотя иннарийцы утратили свою древнюю цивилизацию, однако они и 
теперь еще могут считаться самыми цивилизованными жителями южной Абиссинии, и даже 
как ремесленники они много превосходят абиссинцев; гондарский рынок не представляет 
ничего, что могло бы сравниться с их вышивками или с их оружием с резными рукоятками 
и серебряными инкрустациями; они выделывают разные железные инструменты, которые 
находят обширный сбыт и покупаются даже племенами, обитающими в бассейне Собата1. 
Укрепленный таможенный пост защищает на севере подходы страны Лимму на абиссин-
ской дороге. Многие государства плоскогорья даже обнесены на большей части своей ок-
ружности двойным рядом стен, обведены рвами и засеками; кроме того, широкая погранич-
ная полоса, где никто не имеет права селиться, опоясывает всю страну на подобие раздель-
ной зоны, окружающей укрепленное место:  каждое королевство есть как бы осаждаемая 
крепость2. Понятно, какие огромные трудности представляют сообщения в этой стране: пе-
шеход мог бы пройти в четыре дня пространство в 233 километра, разделяющее два больших 
рынка—Бассо, в Годжаме, и Сака, в Иннарии, между тем купеческие караваны употребляли 
до двух лет, чтобы совершить это маленькое путешествие3.

Королевство Янгаро (Джанджеро, Зинджеро) занимает, к юго-востоку от Иннарии и к 
востоку от Джимма-Кака, часть горной покатости, наклоненной к течению реки Гугсы. Нет 
страны, где бы «права» царствующего дома были ограждены большим количеством легаль-
ных гарантий. За исключением короля, его детей, и людей низших каст, слишком презирае-
мых для того, чтобы они могли внушать какие-либо опасения в политическом отношении, 
все жители Янгаро мужского пола подвергаются частному изуродованию, дабы веществен-
ный знак свидетельствовал об их неспособности к занятию престола: таково единогласное 
показание всех, к кому обращался с расспросами Беке4. Одна из тысячи привилегий короля 
состоит в исключительном употреблении известных целебных средств, запрещенных его на-
роду: жители страны, не имея другой животной пищи, кроме сырого мяса, все страдают со-
литером, как северные абиссинцы; но один только государь может изгонять паразита по-
средством отвара куссо, тогда как обыкновенные смертные не смеют употреблять «царского 
лекарства»;  они должны довольствоваться горькими травами. Между другими странными 
вещами, сообщаемыми об этой таинственной стране Янгаро, миссионеры Изенберг, Крапф5, 
Массайя  рассказывают,  что  человеческие  жертвоприношения  очень  обыкновенны  в  том 
краю: часто первенец приносится в жертву божеству. У всех новорожденных мужского пола, 
тотчас после появления на свет, обрезывают сосцы, дабы будущие воины не имели сходства 
с «трусливым полом». Когда торговцы невольниками уводят пленниц из этой страны, они 
каждый раз бросают самую красивую в озеро, чтобы сделать судьбу благоприятной их путе-
шествию. Но редко случается, чтобы они тащили за собой невольников мужского пола, так 
как мужчины, захваченные во время облав, обыкновенно предпочитают самоубийство раб-

1 J. M. Schuver, „Reisen im oberen Nilgebiet“, Erganzungsheft zu Petermann’s Mittheil. № 72.
2 Cecchi, „Bolletino della Societa geografica italiana“, 1882.
3 Arnaud d’Abbadie, „Douze annees dans la haute Ethiopie“.
4 „Journal of the R. Geografical Society“, 1843.
5 „Highlands of Ethiopia“;—„Journal of the Church Missions to Abyssinia and Egypt“.
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ству. Часто имя Янгаро смешивали иронически с именем Зинджеро1, означающим «обезья-
ну» на амхаринском языке, и народная молва, всегда жадная к чудесам, распространила в 
Африке  рассказы  о  порабощенных  четыреруких.  Джимма-Кака,  или  королевство  Абба-

Джиффар, есть одна из областей, доставляющих наибольшее количество невольников тор-

1 Beke, „Geographical distributiou of the Languages of Abyssinia and neighbouring countries“.
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говцам живого товара или джибберти; по словам Беке, почти все евнухи, уводимые из гал-
ласской территории в северном и восточном направлении, выходят из невольничьих депо, 
учрежденных в городе Фолла.

Страна Каффа есть одна из тех, жители которых еще называют себя христианами, хотя 
их религиозные верования и обрядности представляют значительные отличия от верований 
и обрядов абиссинцев. Во всем этом государстве, говорят, существует всего только шесть или 
восемь церквей, составляющих центры очень обширных приходов и места убежища для пре-
ступников и вообще всех преследуемых; под полом одного из этих храмов хоронят умерших 
монархов. По словам миссионера Массайя, «христиане» Каффы не знают даже имени Иису-
са Христа; они почитают трех святых: Георгия, Михаила и Гавриила1. Очень строгие и до-
бросовестные исполнители традиционных обычаев, особенно тех, которые определяют род 
пищи, жители Каффы не едят никаких зерен, и самое слово «зерноядный» считают большой 
обидой для себя: единственная их растительная пища—стебель банана (musa ensete), расте-
ния, которое культивируется вокруг каждого селения. Обыкновенные зерновые хлеба: пше-
ница, ячмень, бобы употребляются только в корм скоту и для приготовления пива. Относи-
тельно мяса обитатели Каффы не менее исключительны: из четвероногих им позволено толь-
ко употреблять мясо быка; но мужчинам, пользующимся в этом отношении большими льго-
тами сравнительно с представителями их пола в Янгаро и в других соседних государствах, 
разрешается, сверх того, есть птичье мясо. В силу обычая, женщины, принявшие участие в 
употреблении этой последней пищи, тем самым теряют свою свободу и немедленно продают-
ся в рабство, так как торговля человеческим мясом не воспрещена каффским христианам, 
как она запрещена христианам северной Эфиопии. Костюм жителей Каффы тоже строго 
определен уставом. Употребление кож дубленых или недубленых запрещено: одежда шьется 
из бумажных тканей или из грубых материй, сотканных из волокон банана. Хотя столица 
Каффы, Бонга—«самый большой город, какой существует в Эфиопии», и очень деятельный 
рынок, но там едва знали деньги даже в половине настоящего столетия2; единственными ме-
новыми знаками служили мелкие стеклянные изделия и брусочки соли, привозимые из Со-
коты: на юго-западе, в земле Шека или Сиека, туземцы собирают золотой порошок в песках 
ручьев. Государи Каффы налагают на своих подданных церемониал этикета, почти столь же 
строгий, как церемониал, установленный янгарскими королями. По словам путешественни-
ка Солейле, которому недавно удалось проникнуть в эту страну, министры и высшие санов-
ники государства могут беседовать с своим повелителем не иначе, как одетые в рубища, точ-
но невольники, да и то еще занавес отделяет их от августейшего присутствия. Чтобы не быть 
узнанным, его величество и сам выходит из дворца не иначе, как плохо одетым, и садится 
верхом на жалкую клячу; но его легко приметить издали по окружающим его гайдукам, и 
все прячутся, чтобы избегнуть злополучной встречи. В этой стране строгого этикета обычная 
формула приветствия следующая: «скрываюсь под землею». Когда христианские священни-
ки жили еще в стране, верующие обязаны были не допускать их касаться ногами почвы 
между священническим домом и церковью; сильные мужчины носили их на своих плечах. 
Рассказывают, что эти священники, не имея возможности отправиться в Гондар, к абуне, 
чтобы получить от него рукоположение, поручали купцам, ходящим с караванами, приво-
зить им из метрополии драгоценную коробку, которую святой отец наполнял своим дыхани-
ем.

Города западного Шоа и северных галласских государств: Фиче, Ворейллу, Роге, по Киа-
рини, 10.000 жит.; Диллилла; Гориено, Гебиссо, Могар, Чора, Сака, по Крапфу, 12.000 ж.; 
Бонга.

К югу от Каффы, на покатости Индийского океана, простираются обширные леса, где 
живет таинственный народ доко,  то-есть по-галласски «невежды»,  «дикари»;  по Крапфу, 
Изенбергу и другим путешественникам, додо—карлики, в роде аккасов области Уэлле, тогда 

1 „Annales de la Propagation de la Foi“, 1865;—Krapf. цитированное сочинение.
2 Th. von Heuglin, „Reisen im Nordost-Africa“.
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как по Антуану д’Аббади, эти туземцы ничем не отличаются от своих соседей, савагили.
*Королевство Шоа долгое время находилось под деспотическою властью короля Менели-

ка, который, несмотря на свое вассальное положение по отношению к негусу Абиссинскому, 
успел сделаться фактически почти независимым правителем Шоа (1879 г.). Заветною его 
мечтою было покорить своей власти всю Абиссинию, но, чувствуя себя несостоятельным для 
борьбы с могущественным в то время негусом Иоанном, он должен был на время смириться 
и признать себя его вассалом. За то тотчас же после смерти негуса Иоанна, в 1889 г., Мене-
лик выступил претендентом на корону Абиссинии и, заключив союз с Италиею, признал за 
нею протекторат над Абиссинией), сам же короновался негусом-негусти. Но когда власть его 
окрепла, Менелик перестал соблюдать условия договора с Италией и обострил отношения с 
нею до войны (1895-1896 гг.), в которой одержал несколько блестящих побед, в результате 
ослабивших власть Италии вне пределов Эритрейской колонии и укрепивших за негусом 
Менеликом положение могущественного «царя царей».

Нижеследующая таблица дает список государств и провинций южной Эфиопии, распре-
деленных по речным бассейнам и естественным областям:
Государства Провинции Речные бассейны Климатические поясы Города

Шоа

Эфрат Ауаш и Нил Дега, Война-дега Анкобер
Аргобба Ауаш Война-дега, Куалла Фарре
Гедем „ „ Кок-Фара
Эфрата Ауаш, Нил Дега, Война-дега
Манс Нил „
Тегулет „ „ Личе
Марабиете „ „
Шоа-Меда „ Война-дега
Тулома „ „
Фатигар Ауаш Война-дега, Куалла
Булгар „ „
Демби „ „
Этжу „ „ Роге
Даури „ „

Земли вассальных галласов

Волло Нил Дега, Война-дега Ворейллу
Борена „ Война-дега, Куалла
Соддо Ауаш „ Толе
Гураге Ауаш, Ваби, Гугса „ Гориено
Кабена Гугса „ Могар
Либен Нил, Гугса Дега, Война-дега
Гудру Нил Война-дега, Куалла
Джимма-Лагамара Нил, Гугса Дега, Война-дега Лагамара
Нонно Гугса „
Лимму Гугса, Нил „ Сака
Иннария Гугса Война-дега
Шора „ „
Ботор „ „
Гума Нил Война-дега, Куалла
Гома „ „
Гера Гугса „ Фолла
Джимма-Кака „ „
Янгаро „ „
Каффа „ „ Бонга
Гимира „ „

Земли афаров
Модаито Ауаш Равнины и пустыни Аусса
Северные племена
Исса

Земли сомалиев Гадибурси
Ассаб Ассаб

Иностранные владения Обок и Таджурат Обок
Зейла „ Зейла
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Государства Провинции Речные бассейны Климатические поясы Города
Харрар Веби Долины и равнины Харрар

VIII. Верхняя Нубия
Известно, что вся западная и северная покатость Эфиопии, за исключением бассейна, 

орошаемого Баркой, принадлежит, по своей гидрографии, к Нильской системе. Область, по 
которой протекают Голубой Нил, Атбара и их притоки, по выходе из горных ущелий, гео-
графически хорошо ограничена, на западе—течением Бахр-эль-Абиада или Большого Нила, 
на востоке—передовыми выступами или мысами абиссинского плоскогорья. На юге, водо-
раздельная линия между Туматом, притоком Голубого Нила, и Собатом, одной из главных 
ветвей Белого Нила, состоит частию из гор или высоких холмов, которые до сих пор еще не 
были перейдены европейскими путешественниками.  Неизвестная  земля,  на  пространстве 
столь же большом, как Бельгия и Нидерланды вместе взятые, простирается за этими преде-
лами, и своими дикими населениями, воинственными или беглыми, составляет границу бо-
лее трудную для перехода, чем если бы она была охраняема рядом таможен и крепостей. Что 
касается раздельного пояса между возвышенной и низменной Нубией, то его составляет об-
ласть, относительно не широкая, которая разделяет Нил, при слиянии его с Атбарой, и воды 
Красного моря; здесь пропадают, сливаясь с равниной, передовые цепи эфиопского побере-
жья, сопровождаемые на западной стороне течением Барки. В указанных пределах совокуп-
ность равнин между Нилом и Эфиопией составляет область Нубии, вообще обозначаемую 
именем «восточного Судана», хотя название Белед-эс-Судан или «Земля Черных» должно 
быть присвоено исключительно пространствам,  населенным неграми.  Общая поверхность 
этой области может быть исчисляема приблизительно в 560.000 квадр. километров; на всей 
территории, народонаселение,  довольно густое в бассейнах Тумата и Джабуса,  достигает, 
быть-может, трех миллионов душ.

Образуя особую область, которой общая покатость почвы придает некоторое географиче-
ское единство, восточный Судан состоит из отдельных бассейнов, которые несколько сходят-
ся к северо-западу Голубым Нилом и Атбарой, и расходятся на севере Маребом и Баркой. 
Уединенные массивы в равнинах, цепи высот, пустынные пространства разделяют восточ-
ный Судан на естественные провинции, из которых постоянно воюющие между собой пле-
мена сделали столько же маленьких государств с неопределенными границами, беспрестан-
но меняющимися, смотря по превратностям битв и взаимному напору кочевых народов. Чем 
реже население, тем более оно должно дробиться на независимые одна от другой группы, 
имеющие между собой сношения лишь чрез посредство редко наезжающих купцов. Тем не 
менее, однако, в этой области образовались туземные государства, достигшие значительной 
степени могущества земледелием и торговлей и далеко распространившие круг своего вла-
дычества над окружающими народцами. Так основалось некогда, под влиянием египетской 
цивилизации, царство Мероэ, обнимавшее не только «остров» этого имени, ограниченный 
реками Астапус и Астаборас, но также и соседния страны. После появления ислама возник-
ло королевство Сенаар, которое тоже перешло за пределы своего «острова» или полуострова, 
между реками Белой и Голубой. Но положение верхней Нубии между плоскогорьями Эфио-
пии и берегами Нила, принадлежащими Египту, сделало из неё естественное огороженное 
поле для государей этих двух стран. Уже более полстолетия, как египтяне вторглись в про-
межуточный пояс, и, несмотря на их гибельные столкновения с абиссинцами, можно было 
думать, что они окончательно завоевали Судан. Широко распространившееся восстание, вы-
званное их притеснениями, оставило им лишь небольшое число мест в этой стране, не очень 
давно присоединенной к их обширным владениям, и теперь англичане заменяют их и зани-
мают пункты морского побережья, откуда могут современем, посредством постройки дорог, 
приступить к мирному завоеванию территории. В сиду оффициальных прокламаций, адре-
сованных ко всем жителям страны покойным генерал-губернатором Гордоном, «от имени 
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светлейшего хедива и всемогущей Великобритании», Судан должен «отныне пользоваться 
полной независимостию и сам управлять своими делами, без всякого вмешательства ино-
странного правительства».

В настоящее время стратегическая сила мусульманских государств,  образовавшихся в 
этой области восточного Судана, заключается всецело в недостатке путей сообщения, откры-
вающих доступ в эти государства. Правда, на первый взгляд кажется, что эта страна совер-
шенно открыта эфиопам, населяющим плоскогорья: повидимому, им стоит лишь идти вниз 
по долинам рек, спускающихся с их гор; но дело в том, что климат низменностей для них бо-
лее страшный враг, чем живущие там туземцы: они, то-есть горные абиссинцы, не могут 
долго дышать мефитическим воздухом низменностей; если им удастся сделать там завоева-
ния, то эти завоевания не могут быть прочны и самой силой вещей скоро отнимаются у них. 
С другой стороны, если абиссинцам, так сказать, запрещено природой покорять своей власти 
лежащие внизу территории, то и сами они были бы большой помехой для завоевателей из 
верхней Нубии, которые захотели бы воспользоваться дорогой плодородных предгорий, че-
рез Массову и земли народов менса и бого: египтяне горьким опытом убедились, как небла-
горазумно пускаться по этой дороге, где войско постоянно подвергается опасности быть ата-
кованным с фланга эфиопскими воинами. Севернее, от Суакима до Нила, воды колодцев 
едва достаточно для бродячих племен, и еще недавно английские полки отказались идти в 
глубь этих каменистых степей, где копье бишаринов наверно пронзило бы всех отставших, 
томимых жаждой, британских солдат. Таким образом, пока не будет построена обыкновен-
ная или железная дорога, остаются по-прежнему, для вторжения в равнины Голубой реки и 
Атбары, только три традиционных северных пути: во-первых, путь, идущий вверх по тече-
нию Нила от водопада к водопаду, через все изгибы и повороты реки, и затем два пути, об-
ходящие большие дуги Нила, на западе через пустыню Байуда, между Деббехом и Харту-
мом, на востоке через Нубийскую пустыню, между Короско и Абу-Гамедом. Эти три дороги, 
как  известно,  были заперты египтянам магометанским восстанием,  и  англичане  должны 
вновь открывать их пушечными выстрелами.

Вне эфиопских плоскогорий, провинции восточного Судана тоже имеют свои горы, уеди-
ненные или в виде массивов, образующие среди равнин настоящие архипелаги. Многие из 
этих высоких выпуклостей рельефа, рисуемые на картах, как составные части орографиче-
ской системы Абиссинии, на самом деле отделены от этой системы широкими промежуточ-
ными равнинами: таковы, например, горы Гумусов, господствующие на востоке над доли-
ной, которою Абай или Голубой Нил завершает полукруг своего течения и окончательно 
вступает в равнину1. Несколько предгорий, близко подходящих к реке, и на встречу которых 
выдвигаются мысы противуположной покатости, образуют последнюю теснину на эфиоп-
ском Ниле. Выше по реке, высокая уединенная скала, называемая арабами Абу-Данаб, гал-
ласами  Тулу-Согида,  поднимается  близ  слияния  Абая  и  Джабуса:  это  «Соляная  гора», 
обильные источники которой еще не были анализированы европейцами. Далее, по направ-
лению к юго-западу, Тумат и Джабус, большие притоки Голубого Нила, текут вдоль вос-
точного основания других гор или бывшего плоскогорья, которое текучия воды разрезали во 
всех направлениях: это горы Берта, прославившиеся своими золотыми приисками, которые 
и были побудительной причиной египетского завоевания.

Горы Берта, затем горы Лега (называемые так по имени населяющих их племен)—высо-
чайшие вершины которых, или тулу, превышают 3.000 метров, тогда как средняя высота их 
только около 1.500 метров,—продолжаются на юг к истокам притоков Собата, и промежуточ-
ными небольшими цепями, еще не исследованными европейскими путешественниками, со-
единяются с плоскогорьями Каффы. Но на севере выступы рельефа постепенно понижают-
ся; промежуточные равнины расширяются, затем соединяются, и горные цепи обозначены 
там уже только уединенными скалами, появляющимися, на подобие островов, на поверхно-

1 J. М. Schuver, „Reisen im oberen Nilgebiet“, Petermann’s Mittheilungen, Erganzungsheft, № 72.
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сти низменностей, сначала довольно многочисленными, затем все менее и менее высокими и 
все более и более удаленными одна от другой. На западе страны Фазогль, один из этих уеди-
ненных массивов, могучий Джебель-Таби, частию покрытый лесами, вздымает свои гребни 
более, чем на 1.300 метров. Далее, конус красного гранита, Джебель-Гуле, то-есть «поросшая 
лесом гора», или, по Марно, «гора ведьм», на которую туземцы племени фугн или фундж 
указывают как на свою колыбель, достигает 846 метров;  еще далее на западе виднеются 
несколько небольших гор, следующих одна за другой среди степей, окаймляющих правый 
берег Белого Нила; самая высокая из этих гор—Дефафанг, до недавнего времени служившая 
этнической границей между землей негров племени денка и землей арабов племени абу-роф. 
Два береговых пояса на Белом и на Голубом Ниле, по обе стороны Сенаарской Месопота-
мии, отличаются большим плодородием, благодаря тучному илу,  приносимому реками, и 
влажности, просачивающейся сквозь почву; но промежуточная область, образующая цоколь 
рассеянных скал, представляет во многих местах вид степи: почва покрыта высокой травой, 
среди которой там и сям показываются мимозы с тонкой и нежной листвой. Население толь-
ко по берегам реки оседлое, остальное же ведет кочевую жизнь в травяных равнинах, окру-
жающих горы полуострова.

Равнины, простирающиеся к востоку от нижней долины Голубого Нила, представляют 
подобный же характер: лесистые и плодородные по берегу рек, они становятся бесплодными 
вдали от текучих вод, у основания гор, которые высятся там и сям. В области Гедарефа, 
между Рахадом и Атбарой, редко где увидишь дерево: равнина гладкая, как ланда. Между 
уединенными массивами, рассеянными в степях к востоку от Голубого Нила, самый замеча-
тельный Абу-Рамлех, или «Отец песков», имеющий всего только 500 метров высоты, но ве-
личественно обставленный по бокам гранитными башнями, нагроможденными одна на дру-
гую в виде колоссальных ступеней: в пробелах, остающихся между каменными бастионами, 
растут исполинские баобабы, покачивающие свои могучия ветви над зияющей бездной; там 
и сям какая-нибудь хижина, издали похожая на улей пчел, приютилась между глыбами 
камня у подножия гигантского ствола1. В северной степи, наиболее выдвинутая вперед гора, 
Джебель-Ананг, поднимающаяся всего только на 600 метров абсолютной высоты, недалеко 
от правого берега нижнего Рагада, в большей части покрыта лесами, и между растущими на 
ней деревьями находятся даже баобабы, которые в этом месте достигают северного предела 
своего пояса произрастания. За Джебель-Анангом следует, в восточном направлении, Дже-
бель-Абаш, затем на юге равнина усеяна другими вершинами в виде отдельных конусов или 
в виде массивов, некоторые из гранита, но почти все вулканического происхождения: иные 
из  них  даже  увенчаны колончатыми базальтами,  являющимися  в  самых  разнообразных 
формах: перистилей, костров или расходящихся пучков и т.д. Эти высоты, стоящие среди 
степей, получают более значительную долю дождевой воды, чем равнина, и вода, быстро сте-
кающая по склонам, теряется в песке или гравии, окружающих каменистые откосы. Чтобы 
иметь воду в сухое время года, туземцы копают почву у выхода оврагов2; эти лужи, по боль-
шей части окруженные деревьями, обозначаются именем хариф, как и дождливый сезон, ко-
торый наполняет их водой. В высохших ложах рек и речек лежат в оцепенении крокодилы; 
некоторые рыбы, между прочим, сомовидный sinodontus, засыпают в глубокой тине, чтобы 
снова возродиться с наступлением дождливого времени года3.

Водораздельная линия между бассейном Нила и покатостию Красного моря состоит из 
неправильных массивов различной высоты, но не менее, однако, 1.000 метров: первоздан-
ные горные породы, вулканические формации чередуются в этой гористой области, пред-
ставляющей во многих местах вид изрытого оврагами плоскогорья. У выхода долин, спус-
кающихся с эфиопских возвышенностей, особенно на северном склоне гор Накфа, видны 
груды  каменных  обломков,  которые  путешественник  Гейглин  готов  принять  за  морены 

1 Schuver, цитированное сочинение.
2 Th. von Heuglin, „Reisen in Nordost-Afrika“.
3 E. Marno, „Petermann’s Mittheilungen“, 1872, № VI.
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древних ледников1, соответствующих глетчерам, следы которых Фраас признал на Синай-
ском полуострове. С обеих сторон Красного моря гранитные скалы, совершенно лишенные 
растительности и отсвечивающие своими разноцветными кристаллическими полосами, по-
ходят друг на друга резкостию форм и блеском колорита. Один из самых величественных 
массивов западного берега—это гора Шаба, высящаяся уединенно над болотистой низменно-
стию, в которой теряются воды реки Барки. Обширный полуостров из аллювиальных зе-
мель, выдвинувшийся в этом месте в бассейн Красного моря, доказывает, что река прежде 
была гораздо обильнее, нежели в наши дни.

Климат возвышенной Нубии составляет переход между климатом влажного пояса эква-
ториальных областей и климатом пояса редких дождей, где простираются Нубийские пусты-
ни. Однако, нет ни одной части страны, которая не имела бы своего сезона дождей, более 
или менее обильных. В Хартуме, лежащем под срединной широтой возвышенной Нубии, ха-
риф начинается иногда в мае, чаще в июне или в июле и оканчивается в сентябре: влаж-
ность приносят всегда восточные или юго-восточные ветры, то-есть ветры южных пассатов 
Индийского океана; но после дождей сухие северные ветры берут перевес и дуют постоянно 
вплоть до марта, эпохи весеннего равноденствия: они понижают температуру иногда до 10 
градусов Цельсия, и в это время года было бы неблагоразумно выходить без плаща утром 
или вечером; суточная разность температуры составляет около 16 градусов.

Средняя температура в Хартуме: за целый год, 28,5° Ц.2.
Январь 19,7°; февраль 25,2°; март 28,6°; апрель 30,2°; май 33,2°; июнь 33,1°; июль 33,1°; 

август 29.8°; сентябрь 29,3°; октябрь 29,2°; ноябрь 27,5°; декабрь 23,6°.
Во время харифа (дождливого времени года) пребывание на берегу рек, часто разливаю-

щихся и затопляющих прибрежные местности, опасно по причине свирепствующих там бо-
лотных лихорадок, и многие племена удаляются тогда во внутренния возвышенные области3. 
Ибисы, белые и черные, очень обыкновенные в долине Голубого Нила в сухое время года, 
тоже исчезают до наступления дождей, «из боязни маларии», говорят туземцы.

Возвышенная Нубия естественно делится на земледельческую область и область паст-
бищ, смотря по обилию дождей и текучих вод, свойству и высоте почвы. В стране Фазогль и 
на берегах верхнего Джабуса древесная растительность почти так же густа, как в самых зе-
ленеющих долинах, окружающих большие озера. Вне пояса лесов, окружающих почти на 
всем протяжении твердыню эфиопских плоскогорий и продолжающихся по берегам рек, 
устья долин и скаты гор и холмов—самые удобные места для земледельческой культуры; 
благодаря своей плодородной аллювиальной почве и превосходному климату, эти местности 
могли бы сделаться современем одною из богатейших стран земного шара по производству 
хлопка и табака. Степь или хала, в которой теряются воды, может быть утилизируема почти 
только для пастьбы скота;  однако, и там встречаются обширные пространства,  покрытые 
баобабами, пальмами дум, тамарисками и камеденосными мимозами, продукты которых, из-
вестные под именем талька, далеко уступают качеством кордофанским смолам. В Сенааре, 
так же, как в Кордофане и Форе, на границах областей, где воды редки, полые внутри ство-
лы баобабов, из которых иные имеют до двадцати шести метр. (слишком 12 сажен) в окруж-
ности,  часто утилизируются как естественные цистерны4.  Во время сезона дождей дупла 
этих растительных колоссов наполняют водой; некоторые стволы получают таким образом 
для периода засух водный запас от 80 до 90 кубич. метров; взлезая на дерево до начала вет-
вей, туземцы черпают кожаными ведрами воду, содержащуюся в их баобабе. В северной ча-
сти Судана некоторые пространства заслуживают названия пустынь, а дюны правильно раз-
вертывают там свои волны, подтачивая основание скал;  на дороге из Бербера в Суаким 

1 „Reisen in Nordost-Afrika“.
2 Hann, „Zeitschrift der osterreichischen Gesellschaft fur Meteorologie“, vol. X.
3 Frederic Cailliaud, „Voyage а Мeroe“.
4 Cailliaud;—Tremaux;—d’Escayrac  de  Lauture;—Matteucci;—Massari;—Beltrame;—Wilson  and  Felkin;—

Marno.
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уединенная глыба гранита, Абу-Одфа, была таким образом подточена дюнами на всей ок-
ружности её основания, и рано или поздно эта тяжелая каменная масса, сломав свою тон-
кую ножку, рухнет в песок1. Все камни и стены скал в этой пустынной области возвышен-
ной Нубии однообразно покрыты чем-то в роде черноватого лаку, происхождение которого 
еще не объяснено2; эти черные блестящие стены придают всему пейзажу нечто грандиозное 
и страшное, чего не имеют другие местности, где горы выше и склоны их круче.

В лесах предгорий, также как среди высоких трав саванны, поднимающихся в некоторых 
местах, после периода дождей, на 4 или 5 метров (7 аршин) над уровнем почвы, живут боль-
шие животные: обезьяны, львы, леопарды, жирафы, буйволы, носороги, слоны; кочевники 
по большей части, огромные толстокожия проходят от одного времени года до другого об-
ширные пространства в несколько сот квадр. километров во всех направлениях. Охотники 
из племени гамран, в области Така, равно как сомали племени гадибурси по другую сторону 
эфиопских гор, нападают на этих громадных зверей с удивительной смелостию. Сидя верхом 
на быстроногих конях, они скачут перед слоном, не давая настичь себя, затем вдруг делают 
крутой поворот назад и, бросаясь на землю позади зверя, быстрым ударом ножа перерезыва-
ют ему поджилки. Слон топчется на месте, и его противник может выбрать удобный момент, 
чтобы нанести второй удар, часто смертельный3. С 1859 года многие охотники, по большей 
части итальянцы и немцы, регулярно посещают область Така и сопредельные провинции, не 
только  затем,  чтобы добыть  слоновой  кости,  состоящей  обыкновенно  из  бивней  гораздо 
меньших, чем бивни слонов центральной Африки (вес самых больших, известных до сих 
пор бивней: 80 килограммов или без малого 5 пудов; средний вес: 17 килограм.; вес малень-
ких бивней: 12 килограм.), но также затем, чтобы наловить живьем диких зверей, которых 
они потом продают содержателям зверинцев. Один из этих охотников привез в гамбургский 
порт партию, состоявшую из 33 жирафов, 10 слонов, 8 носорогов, 4 львов и многих других 
менее ценных животных. Во время продолжительной осады, которую египетский гарнизон 
выдержал в Кассале, парки диких зверей составляли один из главных источников его продо-
вольствия. Беджасы и абиссинцы тоже охотятся на крупных зверей в промежуточной ней-
тральной полосе, разделяющей их территории: но если им случится встретиться, они меняют 
цель охоты и яростно нападают друг на друга, как наследственные враги. Ядовитая муха, 
называемая добоан или суррета, кружится роями в долине Мареба, но дикия животные ни-
сколько не страдают от её ужалений, тогда как все домашния животные—верблюды, лоша-
ди, ослы, быки—погибают в несколько недель: это обстоятельство сильно затрудняет охоту в 
таких, опустошаемых ядовитым насекомым, пастбищах, так как люди должны пешком про-
бираться в лесной чаще или в высокой траве. Что это за муха? Есть ли это средне-афри-
канская цеце, может-быть, цацалия, о которой упоминает Брюс, как о «самом страшном из 
животных»? Есть ли это то насекомое, о котором рассказывают уже древние, говоря—впро-
чем, неверно,—что будто оно обращает в бегство даже льва4? К востоку от Голубого Нила, в 
стране Куба, одна маленькая муха, отличная от добоана, гибельна своими уколами только 
ослам, лошадям, собакам и верблюдам5. Но, может-быть, смертность животных следует при-
писать не ужалению одного насекомого, а тысячам ран, наносимых ежедневно целыми роя-
ми слепней или оводов, которые не оставляют ни на одну минуту в покое несчастную скоти-
ну, доводимую ими до исступления6. Животных, которым грозит смерть от насекомых, мож-
но спасти не иначе, как держа их днем в хлевах или конюшнях, где курятся душистые тра-
вы, и выпуская их только по ночам. Но существуют свободные пространства, куда не прони-
кают  фатальные  мухи,  и  где  поэтому  земледельческое  население  скучено  компактными 
группами: таков, например, массив Абу-Рамлех, к юго-востоку от Розереса.
1 Colborne, „Cornhill Magazine“, may 1884.
2 R. Hartmann und Barnim, „Reise durch Nordost-Africa“.
3 Samuel Baker, „The Nile Tributaries“;—Gabrie Ferrand, „Le Comal“
4 Grisebach, „Petermann’s Mittheilungen“, 1885, № VII.
5 J. М. Schuver, цитированный мемуар.
6 Ernst Marno, „Reisen im Gebiete des Blauen und Weissen Nil“.
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Между горами Эфиопии и холмистыми равнинами, наклоненными к Нилу, контраст за-
мечается не только в рельефе поверхности, в климате, в культурах; он сказывается также и в 
самых населениях: расы, языки, нравы и религии различествуют, разграниченные полосой 

земли неравной высоты, огибающей бока гор; во многих местах между областями проходит 
мархия пустынная или населенная дикарями, постоянно живущими настороже, в страхе, 
потому что за ними охотятся как за дикими зверями. Все эти племена, как известно, обозна-
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чаются общим именем шангалла—именем, не имеющим определенного этнического значе-
ния: все темнокожие, если они не арабы или не абиссинцы, суть шангалласы на языке жи-
телей плоскогорий.

В верхних долинах Джабуса и на горах, над которыми господствует двуглавая вершина 
Тулу-Валлель (3.200 метров), обращенная к бассейну Собата своей южной стороной, живут 
племена легасов,  галласская нация,  наидалее выдвинутая в  западном направлении,  если 
только не считать латуков и ва-хума принадлежащими еще к той же расе, от которой они 
отделены теперь столь различными населениями. Легасы представляют тип очень чистый и 
совершенно отличный от типа негров, хотя эти последние окружают их с юга, запада и севе-
ра. Цвет лица у них светлый, светлее даже, чем у европейцев, загоревших от тропического 
солнца. Рослые и вообще худощавые, они имеют «руки и ноги, как у янки», шею длинную и 
тонкую, лицо узкое, сухое, без щек, но с энергическими чертами и выразительным взглядом, 
маленьким черепом, высоким, узким и коническим лбом. Женщины, пропорционально, ро-
стом много ниже мужчин и вообще представляют с ними гораздо больший физический кон-
траст, чем какой обыкновенно наблюдается между двумя полами; они столько же полны, 
сколько те худощавы и сухопары; руки и ноги у них чрезвычайно маленькия. Королевская 
фамилия и фамилии легасских начальников племени гораздо менее чистой породы,  чем 
главная масса нации; они получили значительную примесь негритянской крови, и если цвет 
кожи у них более черен, то черты лица вообще красивее и тело мясистее, характер у них 
тоже более веселый: эти мулаты не имеют меланхолического вида других легасов, которые 
обыкновенно стоят, опираясь на копье и склонив голову на правое плечо: Шувер сравнивает 
их с журавлями. По измерениям этого путешественника, средний рост мужчин от 1,60 до 
1,75 метр.; средний рост женщин от 1,50 до 1,60 метр. Легасы—одна из самых многочислен-
ных наций плоскогорья, заключающая по меньшей мере до ста тысяч человек; король их 
может выставить в поле двадцать тысяч воинов, не считая негритянских войск его вассалов; 
но он не злоупотребляет своим могуществом, чтобы делать завоевания. Народ миролюбивый 
и добродушный, легасы предоставляют женщинам большую свободу в образе жизни и поз-
воляют невольникам работать по-своему. Сами они трудолюбивые земледельцы; они с любо-
вью обработывают краснозем своих великолепных долин, а вечером отдыхают перед своими 
хижинами, покуривая наргиле, в которых шаром служит выдолбленная тыква, или пожевы-
вая кофейные бобы, поджаренные с солью, с коровьим маслом и с луком. Они не платят ни-
какой подати, никакого налога своему королю, но племена принимают на себя обязанность 
поочередно возделывать и жать поля, долженствующие прокармливать его и его семейство; 
король определяет пени, когда его подданные не предпочитают решать свои споры по закону 
возмездия. Нация признает также верховного жреца, совершающего священные таинства в 
киниссе—местное название,  происшедшее,  кажется,  от  слова «килисса»,  то-есть  церковь, 
употребляемого христианскими населениями восточного плоскогорья. Во время жертвопри-
ношений этот жрец, закалывая животное, всегда обливает себе лоб кровью жертвы и остав-
ляет текущую по лицу кровь засыхать на щеках в виде черноватой коры. Но старая религия, 
повидимому, уже приходит в упадок, и ревностные миссионеры, проповедующие веру Маго-
мета, приобретают все более и более возрастающее влияние; вероятно, через немного лет ле-
гасы вступят в лоно ислама. Среди легасов живут несколько тысяч денкасов, пришедших в 
край просить убежища и теперь работающих в качестве невольников. Не имея никакой воз-
можности укрываться от негропромышленников в открытых равнинах по течению рек Соба-
та и Яла, где они прежде обитали, эти беглецы принуждены были удалиться в горы, предла-
гая туземцам свои услуги в качестве носильщиков и наемных воинов. Эти денкасы отлича-
ются от других племен двумя или тремя горизонтальными чертами, которые они себе наме-
тили на лбу, держа в продолжение нескольких недель стебли хлебных злаков, туго обвязан-
ные вокруг головы. Они не вступают в брак с туземками, и недостаток женщин своего пле-
мени вынуждает их придерживаться полиандрии (многомужия), которая сделалась у них 
законным учреждением, обставленным известными церемониями. Столица легасского госу-
дарства—местечко Гумбали, лежащее на высоте 1.980 метров, на одном из верхних притоков 
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Джабуса. Резиденция главного жреца, деревня Гобо, находится южнее, на высоте 2.260 мет-
ров1.

К западу от горных цепей Дамота, передовые массивы заняты многочисленными шангал-
ласскими народцами;  но  самая  могущественная  нация  та,  которая  населяет  две  долины 
Джабуса и Тумата, притоков Голубого Нила, и водораздельные горы между двумя покато-
стями Бахр-аль-Азрака и Бахр эль-Абиада. Эти негры, бертасы, которых насчитывают около 
80.000 душ, и которые обозначаются у арабов именем джебалайн или «горцы»—именем, 
применяемым,  впрочем,  и  к  другим  народцам,—имеют  курчавые  волосы,  оттопыренные 
губы, плоское лицо, впрочем, менее плоское, чем у их соплеменников в Западной Африке; 
но они хорошо сложены, стройны, имеют гибкие и сильные члены: бертанский воин, воору-
женный копьем и щитом, имеет молодецкий вид. Женщины украшают себе лицо при помо-
щи серебряного или медного кольца, продетого в ноздрю, и железного кружка, проходящего 
сквозь верхнюю часть левого уха; молодые люди привязывают себе к вискам и на шею клы-
ки кабана; в торжественных случаях мужчины и женщины раскрашивают себе тело в крас-
ный цвет, как барийские воины; в некоторых племенах женщины татуируют себе лицо та-
ким образом,  что производят порядочное количество пузырей,  похожих на оспенные2.  У 
других  народцев  воины имеют  довольно  красивую татуировку,  состоящую в  обнажении 
верхней кожицы так, чтобы порезы образовали изящные арабески; но привилегия подобной 
татуировки присвоена обычаем только победителям, отсекшим одну или несколько вражьих 
голов3. Бертасы, также как все другие негритянские народцы, живущие по Голубому Нилу, 
состоят исключительно из земледельцев: такова главная причина их контраста с неграми, 
обитающими на Белом Ниле, которые все скотоводы. Язык бертасов принадлежит к той же 
семье, как и язык шилуков, нуэров и денкасов, но арабский диалект сделался у них цивили-
зованным языком с тех пор, как страна, сначала египетским завоеванием, затем всеобщим 
восстанием принильских населений, была вовлечена в круг притяжения ислама: везде ара-
бы управляют деревнями и выбирают начальника племени; в каждой независимой деревне 
поселился  какой-нибудь  арабский купец,  исполняющий обязанности  консула  по  защите 
своих соотечественников; благодаря ему, незнакомец находит такой же радушный прием, 
как родной брат. По случаю его прихода закалывают барана или козу, кровь которых соби-
рается в тыквенную чашу; все присутствующие обмакивают руку в этот сосуд и затем пожи-
мают друг другу руки, сочащиеся кровью; с этого момента острия копий, окропленных кро-
вью зарезанного животного, уже не могут быть обращены против гостя. Бертасы—большие 
говоруны и часто устраивают большие собрания, где каждый по очереди говорит речь, вспо-
моществуемый одобрителем, который все время сидит рядом с ним; но оратору нечего боять-
ся, что его перебьют: более благовоспитанные, чем западные люди, бертасы всегда ждут кон-
ца речи, прежде чем отвечать на нее4. За исключением северных округов, где все туземцы 
причисляют себя к последователям ислама, религия бертасов еще в большей части аними-
стическая: во время новолуния они пляшут при свете звезд и завершают свои празднества 
оргиями; вместо амулеток они употребляют корни некоторых растений, цветки и жука, веро-
ятно, особый вид навозного (ateuchus aegyptorum); по прошествии двух тысяч лет египет-
ское влияние еще проявляется у этих темных,  безвестных народов Нильского бассейна5. 
Подобно бурунам и другим арабизированным племенам6, они употребляют тарамбиши—ду-
бинки, загнутые крючком, форма которых мало разнится от формы бумеранга; по словам не-
которых авторов, они не метают эту палку на манер австралийцев, а просто держат ее в руке 
и при восхождениях на горы цепляются её крючком за ветви кустарника или за выступы 
скал; но исследователь Марно, прошедший эти страны, утверждает в своих рассказах, что он 
1 J. M. Schuver, цитированное сочинение.
2 Frederie Cailliaud, „Voyage а Meroe“.
3 Ковалевский, „Annales des voyages“, 1850, № XI.
4 Hartmann, „Die Volker Afrika’s“.
5 Hartmann, „Die Volker Afrika’s“.
6 Frederic Cailliaud, цитированное сочинение.



VIII. ВЕРХНЯЯ НУБИЯ 193

видел, как туземцы пускали тарамбиш, равно как кульдебу, еще более страшное железное 
орудие, загнутое в виде серпа1. Шувер подтверждает эти наблюдения, но, по его отзыву, бер-
тасы не умеют метать оружие так, чтобы оно вернулось на то самое место, откуда было пу-
щено. Городов в собственном смысле слова нет в земле бертасов. Важнейшее селение их, 
Кирин,  лежащее  на  западной  отлогости  гор,  в  бассейне  реки  Яваш или  Ял,  состоит  из 
больших хижин, рассеянных между огромными гранитными глыбами горного обвала. На-
родные собрания, происходящие в этой столице, представляют необыкновенно живописное 
зрелище,  каждая  скала  имеет  свою  группу  людей,  расположившихся  в  самых  разнооб-
разных позах: кто стоит, кто лежит, кто сидит на корточках, иные уцепились за выступы 
скалы. Многие бертанские племена имеют начальников, которые носят титул королей, но 
власть которых очень непрочна. Как только этот царек или мек перестал нравиться своим 
подданным, мужчины и женщины собираются на вече и объявляют повелителю, что все его 
ненавидят, решительно все, даже скот и куры, и что пора ему умирать, после чего несчастно-
го царька вешают на ближайшем дереве. Если болезнь мешает королю производить каждый 
день суд, то подданные решают, что его влияние становится злополучным, вместо того, что-
бы быть благоприятным, и виселица избавляет от него народ2. Неверность жены всегда на-
казывается смертью.

К северу и северо-востоку от бертасов, «никому не подвластная мархия», отделяющая Го-
лубой Нил от эфиопских плоскогорий Агаумедера, занята многочисленными племенами раз-
личных происхождений: там говорят пятью языками, не считая арабского и эфиопского. 
Шейх, имеющий резиденцию в Кубе или Монкуисе, деревне, приютившейся на верху горы, 
обладает, по крайней мере по виду, верховной властью; но жители Кубы, гумусы, сиенетжо, 
кадало и бертасы, переселившиеся в край, пользуются самоуправлением и часто ведут войну 
между собой. Некоторые гумусы живут в совершенной независимости; каждое семейство 
имеет отдельную хижину, стоящую особняком, в версте или в двух от ближайшего дома; по-
чти все носят в торжественных случаях почетные зонтики, имеющие форму и размеры ма-
ленького дамского зонтика от солнца; этот знак отличия свидетельствует в их глазах о степе-
ни цивилизации, которой они достигли. Кадалосы, селения которых построены на непри-
ступных скалах, украшенных пучками веток в честь духа ветров, хвастаются, что будто они 
настоящие аборигены; по описанию Шувера, они походят на негров Белого Нила гораздо 
больше, чем гумусы и бертасы: глаза у них большие, что особенно отличает их от гумусов, у 
которых глазки маленькие, «как у свиней». Что касается сиенетжо, которые выдают себя за 
остаток народа, некогда, будто-бы, владевшего страной и затем почти совершенно истреблен-
ного неграми, то это, вероятно, единоплеменники других туземцев того же имени, живущих 
восточнее между населениями Дамота и Годжама3. Сиенетжо не черные, кожа у них желтая; 
цвет её заметно светлее, чем у европейцев, подвергающихся влиянию климата, лицо их по-
чти четыреугольное, лоб очень широкий, череп правильный. Очень заботливые о чистоте 
своей расы, они никогда не позволяют своим дочерям выходить замуж за негров или арабов. 
Опасаясь, совершенно основательно, чужеземцев, они живут на неприступных скалах, есте-
ственных крепостях, на которые женщины взбираются ежедневно, чтобы снабдить деревню 
съестными припасами; но тропинка, ведущая на скалу, старательно скрывается от инопле-
менников, доступ которым строго воспрещен. Эти туземцы—единственные ткачи в стране, в 
то же время они единственные кузнецы, и только благодаря этим двум промыслам им уда-
лось до сих пор сохранить независимое существование среди окружающих их со всех сторон 
врагов. Они также искусные ювелиры и делают красивые украшения из меди, но не продают 
их: эти украшения предназначаются исключительно для их женщин, которые очень любят 
наряды: на шее у них висят в несколько рядов ожерелья из бус.

1 Ernest Marno;—Hartmann und Barnim, цитированные сочинения.
2 Rich. Lepsius, „Briefe aus Aegypten, Aethiopien and der Halbinsel der Sinai“;—E. Marno;—Hartmann und 

Barnim, цитированные сочинения.
3 Arnaud d’Abbadie, „Douze ans dans la haute Ethiopie“.
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К востоку от гумусов, равнины, усеянные небольшими холмами, которые продолжаются 
к предгорьям Дамота и Агаумедера, начинают заселяться иммигрантами агаусами. Эти вы-
ходцы прибывают в край одиночными семьями и селятся в лесных прогалинах, на расстоя-

нии нескольких верст одна семья от другой, не опасаясь каких-либо враждебных действий 
со стороны туземцев1: они знают, что защитой им служит престиж великой военной импе-

1 J. М Schuver, цитированное сочинение.
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рии, Эфиопии; если бы им учинили какую-нибудь обиду, то эта обида, конечно, была бы в 
скором времени отомщена истребительной войной. Таким образом пределы Абиссинии рас-
ширяются год от году иммиграцией новых колонистов; из независимых туземцев гумусы 
мало-по-малу превращаются в данников. Гинжары или гинджары, занимающие далее на се-
вере область предгорий вплоть до границ Галабата, тоже должны платить дань, часто даже 
невольниками: это чернокожие, смешанные с арабами и беджасами, вероятно, беглыми. Они 
называют себя магометанами и говорят испорченным арабским языком; вся роскошь их за-
ключается в их шевелюре, заплетенной, как прическа эфиопов, и жирно намазанной коро-
вьим маслом2.

Горы междуречья двух Нилов заняты племенами, более или менее смешанными, старой 
нации фундж или фугн, которая господствовала некогда над всей страной Сеннаар. Фунджи 
почти все утратили свой язык в то время, когда обращались в магометанскую веру3; однако, 
некоторые племена имеют собственные наречия,  впрочем, содержащие большую примесь 
арабских слова» и принадлежащие к группе языков нуба4. Магометанство также не вполне 
вытеснило древний культ. На Джебель-Гуле, которую фунджи чтут как свою священную 
гору, путешественник Прюиссенере видел еще, как туземцы совершали фаллические цере-
монии вокруг глиняного алтаря и воздвигали деревянную статую, изображающую их бож-
ка5. По словам Бельтрама, обращение фунджей в ислам так не серьезно, что большинство из 
них даже не обрезаны6. Гартман, повторяя гипотезу Брюса, полагает, что фунджи родствен-
ны шилукам, и что вся область, заключающаяся между их территорией и территорией берта-
сов, населена народцами той же расы. Гаммеджи, теперь в сильной степени смешанные с 
арабами; буруны, о которых путешественник Марно рассказывает, что они еще людоеды7; 
гордые ингассаны, обитающие в долинах горы Таби и храбро отразившие нападение «ту-
рок»—все эти туземцы, как полагают, принадлежат к расе фунджей8. Самое это имя, означа-
ющее «горожан или мещан», указывает, будто-бы, что фунджи смотрели на себя, как на ци-
вилизованных по преимуществу, в сравнении с своими единоплеменниками, пребывающи-
ми еще в состоянии варварства. Как бы то ни было, фунджи были в относительно недавнее 
время одним из могущественных народов Африки: в начале шестнадцатого столетия они 
разрушили королевство Алоа, средоточие которого находилось в соседстве слияния двух Ни-
лов, и основали другое государство, Сеннаар, которое существовало до начала настоящего 
столетия, пользуясь гегемонией над соседними населениями Судана, Нубии, даже Кордофа-
на, и успешно отражая нападения эфиопских армий, которые пытались иногда спускаться 
со своих плоскогорий. Но арабские визири мало-по-малу захватили в свои руки власть, 
оставляя фунджским государям только её пустой внешний блеск; соперничество этих визи-
рей и частые бунты привели в расстройство государство, и когда войска Мегемета-Али, в 
1821 году, проникли в Сеннаар, они без труда покорили страну, благодаря своей дисципли-
не и усовершенствованному оружию. Фунджи познакомились, как жертвы, с систематиче-
ской охотой за невольниками, с расстреливаниями, с сажанием на кол и с прочими «блага-
ми цивилизации», принесенными египтянами.

В настоящее время фунджи, специально обозначаемые этим именем, немногочисленны, 
и даже вокруг священной горы Джебель-Гуле очень мало встретишь таких, которых можно 
бы было считать типическими представителями расы. Многократные и разнообразные скре-
щивания, произведенные войной и невольничеством, до такой степени смешали эту расу, 
что очень трудно распознать в народонаселении преобладающие элементы. Арабы и обара-

2 Beke, „Journal of the R. Geographical Society“, 1844;-G. Lejean, „Voyage aux deus Nils“.
3 P. Tremaux, „Le Soudan“.
4 R. N. Cust, „Modern Languages of Africa“.
5 Hartmann, „Die Volker Afrika’s“.
6 „Il Sennaar e lo Sciangaliah“.
7 „Reisen im Aegyptischen Soudan“.
8 Hartmann und Barnim, „Reise durch Nordost-Africa“.
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бившиеся люди всякого племени, особенно баггаранские иммигранты, варварийцы, реме-
сленники, пришедшие в край попытать счастья, нубийцы из Кордофана, поселившиеся в 
качестве военных колонистов вокруг городов,—все эти пришлые иноплеменники способ-
ствовали этническому видоизменению населений нильской Месопотамии. Одни только егип-
тяне, мусульманские солдаты или коптские писаря, мало имели влияния на расу, так как 
почти все они быстро погибали от вредного действия непривычного климата. Разнообразие 
происхождения и физического вида так велико, что жители Сеннаара в просторечии подраз-
деляются на белых, красных, желтых, синих, зеленых и черных1. Однако, этническую основу 
сеннаарского населения составляет, повидимому, фунджское племя. По наблюдениям боль-
шинства путешественников, фунджи представляют средний тип между типами нубийцев, 
негров и галласов. Голова у них продолговатая, лицо прямощекое, черты правильные, скулы 
мало выдающиеся, тело стройное и гибкое; подобно большинству других африканских ту-
земцев, они очень заботятся о своей прическе. Нрава они смирного, веселого, гостеприимны, 
и все египтяне, которым приходилось жить в Сеннааре, пребывание в фунджской земле, 
около горы Джебель-Гуле, предпочитали пребыванию во всяком другом округе. Немощные 
очень редки среди фунджей, и—что большая редкость между африканскими населениями—
женщины этого племени долго сохраняют молодость черт лица и красоту форм2. Операция, 
называемая делька и состоящая в растирании тела, окуривании его благовонными вещества-
ми и намазывании жирными маслами, в большом ходу у фунджей и других цивилизован-
ных обитателей верхней Нубии3. Уроженцы Сеннаара—искусные хирурги, и многие из них 
разъезжают по бассейну Нила, чтобы применять на деле свои таланты: они известны даже в 
Египте, так что феллахи называют сеннаарцами всех операторов, снимающих бельмо у сле-
пых, всех оспопрививателей и костоправов4.

К северу и к северо-востоку от гинжаров пояс предгорий, отделяющий эфиопские плос-
когорья от нубийских степей,  занят другими иммигрантами,  такрурами или такарирами, 
уроженцами Фора, Уадая и стран западной Африки. Это по большей части хаджи, которые, 
возвращаясь из Мекки, предпочли остаться навсегда в лежащей на пути стране, где они на-
шли земли, удобные для возделывания и относительную независимость, чем возвращаться 
на родину, где их наверно ожидало угнетение. Совершенно привыкшие к климату этих низ-
менных местностей, где гибнут большинство абиссинцев и европейских путешественников, 
пришлые такруры занимают теперь весь Галабат и многие из долин Эфиопской Куарры. 
Сделавшись автономными, они в то же время приобрели, как земледельцы и торговцы, боль-
шое благосостояние; но эти поселенцы не всегда мирно пользовались своими завоеваниями, 
и часто гражданская война возгоралась между такрурами из Уадая, уроженцами Фора и по-
томками иммигрантов, с давнего времени поселившихся в стране5. Недавно большое число 
джиберти, мусульман, изгнанных из Абиссинии за то, что они не согласились отречься от 
своей веры, увеличили население такарирских общин и арабов племени дабайна.

Кунамы, иначе базены или базасы, населяющие, в числе около 150.000 душ, долины Ма-
реба  и  Таккаце,  а  также  промежуточные  плоскогорья,  у  выхода  эфиопских  каулл,  суть 
«шангалласы», успевшие довольно хорошо избегнуть смешения с арабами. Они еще не гово-
рят языком северных завоевателей и кроме как в соседстве мархий не приняли еще магоме-
танской религии. Но если им удалось до сих пор сохранить свою национальную независи-
мость, то это было достигнуто ценой беспрестанных и неумолимых войн: между ними и се-
верными кочевниками идет беспощадная борьба, и пограничные населения должны всегда 
быть на-стороже, чтобы избегнуть неожиданного нападения и страшной резни, которая была 
бы его роковым последствием. В то же время кунамы должны обороняться и со стороны юга, 

1 Frederic Cailliaud, „Voyage а Meroe“.
2 Frederic Cailliaud;—Р. Tremaux, цитированные сочинения.
3 Р Tremaux, „Le Soudan“;—Didier, „Cinq cents lieux dans le desert“.
4 Cuny, „Annales des Voyages“, mars 1858.
5 Heuglin;—Lejean;—Hausmann, „Petermann’s Mittheilungen“, 1856, № VII.
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против горских абиссинцев: так же, как их соседи, бареа, вдесятеро менее многочисленные, 
которые живут в гористой области водораздела между бассейнами рек Мареба и Барки, ба-
зены находятся в постоянной опасности быть раздавленными врагом, напирающим на них с 
двух сторон: здесь грозят арабы, поднимающиеся из равнины; там—эфиопы, спускающиеся 
со своих плоскогорий; Мунцингер сравнивает эти два племени, кунама и бареа, с зерном, 
растираемым между двумя жерновами1. Между тем эти населения, так сильно угрожаемые, 
очень  интересны своими нравами,  чрезвычайно симпатичны своими прекрасными нрав-
ственными качествами, и в некоторых отношениях вполне достойны подражания: между их 
общинами всегда царствует мир, и труд у них пользуется уважением.

Несмотря на сходство политических и социальных учреждений, племена кунама и бареа 
не одного происхождения и представляют не один и тот же физический тип. Кунамы, посе-
лившиеся в крае с незапамятных времен, считают себя эмигрантами эфиопского происхо-
ждения, и сами абиссинцы смотрят на них как на потомков древних аксумитов. Цвет лица у 
них темный, и между ними не редкость встретить людей почти столь же черных, как негры 
западной Африки. Пропорционально сложенные, сильные, широкоплечие, кунамы принад-
лежат к самым здоровым и самым крепким физически народам африканского континента: 
между ними не увидишь немощных, и постыдные болезни, столь распространенные у эфио-
пов плоскогорья и у арабов равнины, не осквернили их расы; подобно нуэрам и денкасам, 
они часто отдыхают, стоя на одной ноге2. Они редко страдают лихорадками, столь опасными 
иностранцам, и очень многие из них достигают глубокой старости; только они имеют некото-
рую наклонность к тучности, составляя в этом отношении совершенную противоположность 
со своими соседями бареасами и особенно арабами. Сами кунамы приписывают свое пре-
красное здоровье шрамам, которыми они покрывают себе тело и лицо, и в которых они ви-
дят знаки красоты, в то же время как и священные письмена, возвещающие их происхожде-
ние. У бареасов цвет лица светлее, чем у кунамов, и вообще первые менее красивы и менее 
сильны; в их племенах много слепых, особенно около болотистых низменностей по течению 
Барки.  Тогда  как  почти  все  кунамы имеют  фамильное  сходство,  бареасы  представляют 
большое разнообразие типов и, за исключением женщин, редко обладают правильными чер-
тами лица. Языки этих двух народов тоже разнятся, хотя тот и другой причисляются пока, 
впредь до более основательного изучения, к группе «гамитической»3; впрочем, некоторыми 
сторонами они приближаются к нубийскому идиому. Окончательно место их можно будет 
определить только тогда, когда все диалекты северо-восточной Африки будут изучены так 
же тщательно, как были изучены наречие кунамов  базена и наречие бареасов  нере-бена 
Мунцингером, Эдлундом, Галеви и Рейнишем. Кунамский язык не имеет ни ударения, ни 
твердых согласных: ровный и мягкий, он вполне соответствует миролюбивому характеру на-
ции. Между кунамами мало таких, которые говорили бы, кроме своего родного, еще каким-
нибудь иностранным языком, тогда как бареасы почти все знают тигрейское наречие своих 
соседей, жителей Эфиопии. Богатое сокровище народных песен и мелодий кунамов еще не 
собрано европейскими учеными.

Кунамы и бареасы суть земледельцы по преимуществу, все возделывают почву, без раз-
личия пола, состояния и имущественного положения; во все продолжение периода дождей 
соха никогда не отдыхает; нет дней, как у их соседей, которые были бы посвящены другому 
празднованию, кроме праздника труда. Все домашния животные служат на полевых рабо-
тах: верблюды, ослы, быки и коровы запрягаются в плуг; в случае же недостатка скота, ме-
сто его занимает мужчина или женщина. При том нет ни одного туземца, который бы не 
владел полями; даже домашние служители и служанки имеют свои участки земли и распо-
лагают достаточным числом дней для распашки, посева и уборки хлеба. Общественные зем-
ли, находящиеся в распоряжении всех членов общины, настолько обширны, что землепашец 

1 „Ostafrikanisch Studien“.
2 James, „Wild Tribes of the Soudan“.
3 R. N. Cust, „Modern Languages of Africa“.
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всегда может выбрать новый участок и заменить таким образом пашни, истощенные продол-
жительной культурой; но перемена полей посредством севооборота делается вообще доволь-
но правильным образом вокруг разбросанных, стоящих особняком хижин, где живут отдель-
ные семьи. Там, где холмы имеют крутой скат, косогоры возделывают в виде террас, подпи-
раемых сложенными из камня стенами: базен не отступает ни перед каким трудом. Мирные 
хлебопашцы, занимающиеся исключительно обработкой почвы, базены и бареасы не груп-
пируются в деревни, им нет надобности заботиться о защите общими силами своих очагов, 
разве только в непосредственном соседстве эфиопов или арабов. Но там они часто принима-
ют наступательный образ действия: соединяясь в небольшие дружины, они ходят разорять 
дальние селения и исчезают, прежде чем жители тех селений успеют известить соседей об их 
нападении, и прежде чем окрестные племена могут приготовиться к преследованию неприя-
теля или к отрезанию ему отступления. Абиссинцы и беджасы с ужасом говорят о базенах и 
бареасах, и обыкновенно отзываются о них, как о разбойничьих племенах1. Эта дурная слава 
происходит от тактики, принятой этими двумя земледельческими народцами: они нападают, 
чтобы лучше защищаться. Однако, кажется, не подлежит сомнению, что некоторые горцы 
племени бареа действительно отличаются жестокими нравами. В некоторых округах моло-
дой человек не может жениться с честию, если уже не отрубил головы мужчине или женщи-
не, в бою или нападением врасплох2.

Как ни страшны эти два народа своим соседям, они, однако, живут без всякого прави-
тельства;  они делятся на столько независимых групп,  сколько страна представляет  есте-
ственных делений. Та изумительная сила сопротивления, которая охраняла их в течение 
стольких веков, происходит от присущего им духа солидарности: как в каждой отдельной 
общине, так и члены разных общин все смотрят друг на друга, как на братьев. Но у них нет 
никакого начальства. Особенно у базенов, которые менее, чем бареасы, подвергались вмеша-
тельству чужеземцев, чувство равенства составляет господствующую черту; в этом отноше-
нии они, быть-может, не превзойдены никакой другой нацией во всем свете. Имя бареа, ко-
торое абиссинцы дали двум группам, нерейцам и могоребам, означало первоначально «не-
вольники», и, однако, это оскорбительное прозвище было принято спокойно, даже с гордо-
стию: базены и бареасы смотрят на себя как на «слуг» общества, и между ними никто не 
стремится к титулу «господина». В общинах ни один член не исполняет должности началь-
ника: власть законодательная и власть исполнительная принадлежат равно собранию жи-
телей, каково бы ни было их происхождение; даже иностранец, как только он поселился на 
постоянное жительство, считается равноправным с уроженцами страны. Стариков слушают 
с большим почтением, и их мнение вообще имеет преобладающее значение. Вспышки гнева, 
насильственные перерывы, прямые обращения к личности неизвестны в этих общинных со-
браниях; присутствующие на них обмениваются лишь учтивыми речами; совещание кратко, 
и когда решение принято, дело следует за словом. Перед лицом общины семья не имеет 
иных прав, кроме тех, какими обладают составляющие ее единичные лица; на ней не лежит 
обязанность вести процессы, мстить за обиды: всякие споры переносятся к подножию дере-
ва, под которым заседают старики. Брак не семейный праздник, а общественное торжество, 
в котором принимают участие все семьи. Равенство составляет правило и в каждом отдель-
ном хозяйстве точно так же, как в целой общине, хотя в некоторых местах невеста ложится 
поперек порога хижины, и жених проходит через нее, задевая ногой её щеку, как бы для 
того, чтобы возвестить ей, что она должна заранее покориться всяким обидам и огорчениям. 
Нравы базенов чисты, но общественное мнение не строго: дети, рожденные вне брака, при-
нимаются такими же празднествами, как и законные, и наравне с последними наследуют 
своему дяде с материнской стороны, так как в этой стране сохранился обычай матриархата 
(главенства матери), который в семействе подчиняет отца, действительного или мнимого, 
дяде, несомненному представителю рода. В кунамском обществе немногие деяния рассмат-

1 Lejean;—Samuel Baker;—James.
2 Josef Menges, „Petermann’s Mittheilungen“, 1844, № V.
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риваются как преступные и долженствующие влечь за собой публичное преследование; даже 
вор не наказывается: его просто обязывают возвратить похищенную вещь её владельцу, как 
будто-бы он одолжал ее у хозяина. Единственная кара, присуждаемая обществом—изгнание: 
молодые люди взлезают на крышу дома преступника и, отламывая куски от неё, бросают их 
на ветер; это для изгнанника сигнал к отъезду, и никогда более не увидит он родного места.

Мунцингер тщетно искал в кунамской стране следов христианства, как они существуют 
на востоке у богосов, на западе, в Сеннааре. У кунамов нигде не видно развалин церквей, и 
в их религиозных идеях ничто не напоминает о влиянии догматов иудейских или христи-
анских. Вера в дурной глаз, боязнь колдунов, разыскивание амулетов, почтение к альфаям, 
или производителям дождя, уважение к старикам, особенно к слепцам—вот в чем состоит 
религия базенов. Они выказывают также большое уважение к умершим и хоронят их очень 
заботливо, что, повидимому, указывает на существование у них веры в бессмертие души. Но 
всего сильнее действует в республиках базенов и бареасов медленная религиозная пропаган-
да. Уже половина бареасов называют себя магометанами, хотя они и не исполняют на прак-
тике предписаний Корана; точно также на абиссинской границе множество базенов счита-
ются принадлежащими к христианской церкви. Напрасно масса нации устраняет чужезем-
ца, позволяя ему вступить в пределы страны не иначе, как под личной ответственностию ка-
кого-либо гражданина; напрасно она удаляет от себя купцов, стараясь не знать даже ценно-
сти металлических денег,—нравы изменяются, и перемены политические и социальные под-
готовляются сами собой; эфиопская тога и арабская рубаха постепенно вытесняют первобыт-
ные кожаные передники. Даже невольничество, хотя в очень мягкой форме, было введено в 
базенской земле; но стоит невольнику жениться, или уйти от своего господина, и он снова 
делается человеком вольным по праву. Конечно, республиканские общины на берегах Маре-
ба и Таккаце скоро потеряют эту независимость, которою они справедливо так дорожат, и 
для них начнется новая судьба1. Преобразование будет тяжело, без сомнения, и эти населе-
ния, которые еще недавно были самые счастливые в Африке, должны будут перейти море 
крови, чтобы слиться со своими соседями и образовать с ними более значительную нацию. 
Уже описания народа кунама, которые дают нам Джем2 и другие охотники, значительно 
разнятся от описаний Мунцингера; но вместо того, чтобы цивилизовать их, соседи сделали 
эти племена более дикими.

Рядом с базенами и другими «шангалласами» живут многие народцы, может-быть, того 
же происхождения, но именующие себя вольд-эль-араб, или «сынами арабов», даже те, фи-
зический тип которых несомненно свидетельствует о преобладании в их жилах негритян-
ской крови: если начальники племени, происходящие из родов завоевателей, пришедших с 
Аравийского полуострова, сохранили свою генеалогию и язык, то этого достаточно, чтобы и 
сами народцы, несмотря на свое туземное происхождение, называли себя арабами и часто 
считались за таковых другими. Впрочем, несомненно существуют к западу от Красного моря 
населения, первоначальная родина которых находится на востоке и которые, как достоверно 
известно, перешли это море в историческую или недавнюю эпоху. Так, в соседстве Акика, 
магометанское племя гётем, хорошо снабженное ружьями и гонящее перед собой туземцев, 
вооруженных копьем и щитом3, есть чисто арабское, без всякого смешения с другими раса-
ми; еще недавно, в 1865 году, оно увеличилось новыми переселенцами, пришедшими с бере-
гов Иемена4: путешествия с одного берега на другой не трудны, и если бы английские воен-
ные корабли не наблюдали строго за всеми портами, сношения между Аравией и Суданом 
были бы довольно часты, чтобы быстро видоизменять политическое равновесие этих стран.

Между несомненно арабскими племенами Судана миссионер Бельтрам упоминает пасту-
хов залабат, т.е. «горсть людей», или абуджерид, т.е. «отцы пальм», которые живут между 

1 Munzinger, „Ostafrikanische Stiidien“.
2 „Sild Tribes of the Soudan“.
3 Munzinger, „Petermann‘s Mittheilungen“, 1872 № 17.
4 Th. von Heuglin, „Reise in Nordost-Afrika“.
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Дендером и Голубой рекой выше Сеннаара. По всей вероятности, эти кочевники пришли из 
Иемена до обращения их единоплеменников в ислам, так как они не магометане, и культ их 
не сохранил никаких следов мусульманских обрядов: они огнепоклонники, каковыми были, 
до Магомета, многочисленные племена южной Аравии, каковыми были также блеммисы, 
которые, по свидетельству Прокопия, приносили в жертву солнцу людей. Цвет лица у зала-
батов светлее, нежели у соседних населений, и впадает в красный; по словам Лежана, они 
имеют голубые глаза и гладкие белокурые волосы; камедь, выделяемая акациями сунт, вхо-
дит, как одна из значительных составных частей, в их повседневную пищу. Абуджериды с 
ревнивой заботливостию охраняют чистоту своей расы: никогда, говорят они, никто из них 
не женился на девушке чужого племени; они не терпят невольничества, на том основании, 
что введение служителей и служанок в круг семьи имело бы роковым следствием оскверне-
ние их крови. «Раса избранная», они считают священнейшей обязанностию поддерживать 
свою независимость и жить в мире: потому-то их предки и удалились от света, потому-то и 
сами они стараются жить особняком, в таких местах, где бы они были отделены и защищены 
от грабительских племен пустынными полосами земли. Они признают существование едино-
го Бога, обнаруживающагося звездами, солнцем и огнем: когда они молятся, то делают это 
не иначе, как устремляя взоры к звездам или обращаясь лицом к дневному светилу при его 
восходе или закате, или наконец разводя большой огонь и созерцая пламенные языки, изви-
вающиеся и кружащиеся от дуновения ветра. В их глазах огонь—великий очиститель: похо-
ронив умершего, головой к восходящему солнцу, они зажигают костер на могиле, как бы 
для того, чтобы увлечь душу усопшего в огненное круговращение. Они верят также в суще-
ствование высшего демона, бога мрака, и, чтобы умилостивить этого опасного врага, прибе-
гают к жертвоприношениям. Забалаты придерживаются единобрачия; только когда молодая 
девушка не нашла себе мужа, или когда женщина остается вдовой после короткого замуже-
ства, у них в обычае, чтобы один из близких родственников женился на ней; случается ино-
гда, что брат становится таким образом мужем своей сестры. Управляется этот народ обыча-
ем, применение которого принадлежит старикам; старики же выбирают начальника племе-
ни, то в одной семье, то в другой, не будучи связаны в отношении этого выбора никаким 
обязательством, кроме того только, чтобы найти «лучшаго»1. Туземцы племени джалин или 
агалин, обитающие в области междуречья и по берегам Атбары, тоже считаются за арабов, и 
никто в стране не подвергает сомнению этого благородного происхождения; и действительно, 
арабский язык, которым они говорят, гораздо более чист, чем тот же диалект, употребляе-
мый другими бродячими племенами Нубии. Между всеми жителями края джалины отлича-
ются своей любознательностию, любовью к учению, коммерческими инстинктами и религи-
озным рвением, но без фанатизма2. Мужчины и женщины на берегах Нила носят, для пре-
дохранения себя от палящего солнца, широкополые шляпы из листьев. Многие соседния на-
селения, именующие себя арабскими, не будучи, вероятно, таковыми, во многих отношени-
ях действительно обарабизировались.

Беджасы, блеммисы древних, может-быть, бонка или бонга, имя которых читается в ак-
сумских  надписях3,  составляют  одну  из  этнических  групп,  представленных  чрезвычайно 
большим числом племен; на севере и на западе от базенов, они занимают почти всю область, 
заключающуюся между Голубым Нилом и передовыми горами северной Эфиопии; еще се-
вернее, главная масса расы, повидимому сохранившая этническое имя под формой биша-
рин, распространена далеко в низменной Нубии, владея всем пространством, лежащим меж-
ду большой западной дугой Нила и берегами Краснаго моря; кроме того, многие беджасские 
племена живут на запад от большого Нила, в Кордофане и даже в Форе. «Нубийцы», кото-
рых видели в Париже посетители акклиматизационного сада, были почти все беджасы из 
Кассаты и окружающих племен. Южные народцы, живущие на юг от караванной дороги, 

1 Beltrame, „Il Sennaar e lо Sciangallah“.
2 Werner Munzinger, „Ostafrikanische Studien“.
3 Vivien de Saint-Martin, „Nord de l’Afrique dans l’antiquite“.
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между Бербером и Суакимом, не имеют с другими никакой национальной связи, и даже 
большинство их постоянно враждуют между собой, прекращая раздоры только тогда, когда 
нужно соединиться против иностранного завоевателя: так, во время турецкого нашествия, 

все племена соединились воедино, но их конфедерация была непродолжительна, и при еги-
петском господстве раса снова распалась на множество народцев без общей воли. Беджасы, 
а не абиссинцы, были, вероятно, «эфиопы» Геродота, цивилизованные народы, построившие 
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город Мероэ и его пирамиды. В средние века беджасы тоже составляли могущественное го-
сударство, столицей которого была Алоа, на Голубом Ниле, километрах в двадцати выше 
Хартума. В эту эпоху беджасы были христианами, по крайней мере в соседстве слияния1. 
Когда город их был разрушен фунджами, и беджасы вернулись в родные степи, они приня-
ли вместе с тем и религию кочующих пастухов. Все беджасы магометане, но большинство 
их, также как бедуины Сирии и Аравийского полуострова, магометане только по имени, 
хотя они очень охотно стали в ряды сторонников махди, под предводительством которого 
они опять нашли некоторое национальное единство.

Из всех беджасских племен юга самое могущественное—гадендоасы, которые кочуют в 
степях при Така, между реками Гаш и Атбара на западе и Баркой на востоке, но в своих пу-
тешествиях со стадами в горы во время летних жаров и в своих грабительских экскурсиях 
часто переходят за эти пределы; по Мунцингеру, численность этого племени простирается до 
миллиона душ. Другой многочисленный народец—шукуриехи или шукриехи, которые пасут 
свои стада между Нилом и Атбарой и возделывают орошаемые долины в окрестностях Кас-
салы. Галленгасы живут в узкой полосе земли, заключающейся между Атбарой и Гашем; 
гамраны обитают в равнинах, где соединяются Атбара и Бахр-Сеттит; далее на западе и на 
юго-западе, племена дабайна кочуют по степям, где извивается река Рахад. В междуречье, 
то-есть пространстве, лежащем между двумя Нилами, почву оспаривают друг у друга племе-
на абу-роф или руфа, джалин и гассание, то-есть «наездники», «конные люди». Наконец, к 
востоку от племени гадендоа, окружность передовых плоскогорий Эфиопии, между рекой 
Баркой и Красным морем, почти до ворот Суакима, занята племенем бениамер. По мнению 
Гартмана, гамраны, которых они называют гомранами, что значит «красные», родственны 
агаусам. Тем не менее, все эти населения называют себя арабами и вообще признаются как 
таковые, по причине религии, которую они исповедуют, их пастушеских и воинственных 
нравов и языка, который ныне преобладает между ними. Впрочем, не подлежит сомнению, 
что арабский элемент сильно представлен в этих кочевых племенах беджасов, как о том сви-
детельствуют многочисленные семейства, тип которых совершенно тожествен с типом ара-
бов,  уроженцев азиатского  полуострова:  по  преданию,  семьи эти происходят  от  племени 
улед-аббас, в Геджасе. В наибольшей части местностей, занятых беджасами, природные диа-
лекты уступают перед языком Корана, но они еще существуют, по крайней мере в состоянии 
областных наречий, в соседстве эфиопских гор. Альмквист, составивший общую грамматику 
беджасских идиомов, различает четыре главных диалекта, не считая жаргонов, которыми 
любят  говорить  охотники1,  вероятно,  под  влиянием  суеверия,  обыкновенного  во  многих 
странах, что известные слова имеют силу очаровывать животных. Родной язык племен га-
дендоа, бишарин и половины племени бени-амер есть «бедуинский», бедауйе или беджави, 
идиом не арабский, несмотря на название, но который во многих отношениях приближается 
к семитическим говорам2.

Беджасы, взятые в массе и не принимая во внимание многочисленных местных разли-
чий, принадлежат к числу африканцев, отличающихся красотой лица и стройностию форм: 
большинство детей производят самое приятное впечатление своей миловидностию и живо-
стию; между молодыми женщинами часто встречаешь замечательно красивых и стройных 
особ, могущих служить совершенными образцами в отношении правильности черт лица и 
благородства  осанки.  У бени-амеров,  в  некоторых семействах  начальников  племени,  где 
приготовляются невольницами более изысканные блюда, чем какими довольствуются обык-
новенные номады, примеры тучности нередки; цвет кожи благородных тоже по большей ча-
сти гораздо светлее, чем у простолюдинов. Почти все беджасы очень легки на бегу, что они 
приписывают своей умеренной и простой пище, состоящей почти единственно из молока и 
муки; руки у них очень длинные сравнительно с ростом. Путешественники, посетившие те 

1 Cailliaud;—Tremaux;—Hartmann.
1 Hartmann, „Die Volker Afrika’s“;—Alfred von Kremer, „Aegypten“.
2 Munzinger, „Ostafrikanische Studien“.
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страны, были поражены сходством типа между беджасами, афарами, ильм-орма или галла-
сами и даже бантусами южной Африки. Несмотря на их претензии на титул арабов, многие 
беджасские племена сохранили моды негритянских народностей относительно костюма и 
вырезывания на теле узоров; воины их еще не совсем отказались от употребления кольчуги, 
и некоторые племена все еще ограничиваются первобытным оружием, между прочим, ду-
бинкой, простой или окованной железом. Большинство беджасов носят очень густую шеве-
люру, чтобы защитить себя этим способом от солнца: на высоте глаз они чертят на черепе 
круговую полосу, выше которой волосы поднимаются в виде огромной щетки; по бокам и 
назади отдельные космы, образующие гриву, защищают уши и затылок; скребок, обыкно-
венно игла дикобраза, втыкается поперечно в это черное руно, часто намазанное коровьим 
маслом.

Говорят,  что  большинство  беджасов,  отличаясь  очень  живым умом в  молодых годах, 
много теряют в этом отношении после возмужалости: они ограниченны в понятиях, упрямы, 
хвастливы, грубы, неуважительны к родителям, незаботливы об удобствах и безопасностях 
своих гостей. Они занимаются почти исключительно скотоводством и следуют за стадами с 
пастбища на пастбище, хотя одно из становищ, называемое цага, считается оффициальной 
резиденцией. Обычай запрещает трогать это главное становище: грабители могут завладеть 
стадами, но они уважают палатки. Гадендоасы обладают превосходной породой верблюдов, 
которая позволяет им появляться неожиданно на большом расстоянии от обычного их ме-
стопребывания, и быстро убегать с награбленной добычей, прежде чем потерпевшие успеют 
собрать воинов, чтобы преследовать дерзких грабителей и сразиться с ними. Различные бе-
джасские племена почитают также за честь воспитывать коней для битвы, но во многих ме-
стах им приходится довольствоваться маленькими выносливыми лошадками эфиопской по-
роды; приводимые из Донголы кони, более крупные и более сильные, много страдают от 
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перемены климата, и начальники племени должны постоянно обновлять свои конюшни. Не-
которые беджасские народцы занимаются земледелием, употребляя для обработки почвы са-
мые первобытные орудия, какова, например, палка с обугленным концом, исправляющая 
должность плуга. В некоторых местностях сохранились также кое-какие остатки искусств и 
ремесл, наследие древних блеммисов, как-то: тканье материй, обработка железа, плетение 
циновок, филиграновые изделия. Любимое оружие беджасов, прямая обоюдоострая сабля,—
вообще немецкой фабрикации, но они и сами куют хорошее оружие, мечи и кинжалы; нож-
ны у них деревянные, обитые кожей, и у богатых украшенные слоновыми ушами; употреб-
ляемые ими щиты всегда делаются из кожи носорога или других больших животных. Тор-
говля ведется деятельно во всех племенах: в этом отношении беджасы составляют совершен-
ную противоположность со своими соседями базенами или кунамами.

Нравы беджасов, особенно те, которые относятся к браку и к положению женщины, тоже 
много разнятся от нравов арабов: между предписаниями Корана и традиционными обычая-
ми различного происхождения контраст полный. В некоторых отношениях женщина трети-
руется с невыразимой жестокостию: родители обязаны подвергать своих дочерей страшным 
хирургическим операциям, без которых пришлось бы отказаться от надежды найти мужа1. 
Но в браке женщина нисколько не подчинена мужчине. Когда ей вздумается, она может 
вернуться под материнскую палатку, и муж должен следовать за ней; после рождения ребен-
ка, она имеет право расторгнуть брачный союз, и уволенный супруг должен сделать пода-
рок, чтобы снова быть принятым. Если муж позволит себе в отношении жены какое-нибудь 
оскорбление, грубое слово, он изгоняется из палатки и может снова войти в милость не ина-
че, как представив в дар корову или верблюда: приводят примеры, когда жена заставляла 
таким образом постепенно передать себе все, чем владел муж, и затем бросала его, обобрав 
до последней нитки. Вообще беджасские женщины, особенно в племени бени-амер, отлича-
ются замечательным духом сословной солидарности: когда одна из них считает себя обижен-
ной, все другие представительницы прекрасного пола разделяют её гнев. В силу женского 
обычая, супруга не должна никогда выказывать наружно привязанности к своему супругу: 
она обязана третировать его с презрением, господствовать над ним угрозой и строгостию; 
если бы муж вздумал заняться делами хозяйства, не посоветовавшись со своей супругой, то 
такое своеволие было бы сочтено за обиду, которая не может быть прощена. Часто приходит-
ся прибегать к вмешательству дружки, который, в силу своих функций посредника, делается 
«братом» новобрачной,  и советы которого всегда выслушиваются с  уважением.  Впрочем, 
если мужья имеют причины жаловаться на владычество своих жен, а часто даже на их наси-
лия, то женам действительно принадлежит превосходство по трудолюбию, сознанию соб-
ственного достоинства, добросовестному исполнению данного слова. Угнетенный, взываю-
щий о помощи к женщине, может быть уверен, что найдет в ней неутомимого защитника. 
Преобладающая роль  женщины в  беджасском обществе  напоминает,  очевидно,  матриар-
хальный строй или режим. Арабские писатели, упоминающие о беджасах, в период от деся-
того до четырнадцатого столетий, рассказывают, что эти народы считали свои родословия по 
женской линии, и что у них наследство переходило к сыну сестры и к сыну дочери, с устра-
нением от права наследования сына умершего2. Равным образом летописи царства Мероэ, 
также как анналы Сеннаара, свидетельствуют о значительной роли, которая со времен цари-
цы Кандакийской всегда принадлежала женщине в Верхней Нубии. В племени гадендоа 
женщины никогда не подвергаются публичному обвинению и судебному преследованию: 
если женщина совершит преступление, все молчат, как будто ничего не случилось; ответ-
ственности могут подлежать только мужчины3. Из всех так-называемых «арабских» племен 
обыкновенно указывают на один беджасский народец, гассание, живущий в Нильской Ме-
сопотамии и в Кордофане, как на племя, среди которого, будто-бы, повсеместно распростра-
1 Peney, „Bulletin de la Societe de Geographie de Paris“,  mai et juin 1859;—Ferdinand Werne;—Werner 

Munzinger, etc.
2 Makrizi;—Quatremere, „Memoires sur l’Egypte“;—R. Lepsius, „Briefe aus Aegypten“, etc.
3 Arthur Myers, „Life with the Hamran Arabs“.
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нен странный обычай «четвертого свободного дня», подвергаемый сомнению одним только 
путешественником, д'Эскейрак-де-Лотюром1. По этому обычаю, женщина вступает в супру-
жество только на известное число дней в неделе; обыкновенно она оставляет за собой право 
пользоваться через каждые три дня в четвертый полной свободой2.

Беджасы легко усвоили аристократические нравы, под влиянием арабского господства. 
Фамилии туземного или иностранного происхождения, насчитывающие в своей генеалогии 
длинный ряд предков, соединили могущество с родовитостию и командуют толпой народа, 
которая их кормит при жизни, а после смерти приходит поклониться их праху и принести 
жертву на их могиле. Им же, сверх того, принадлежат невольники, пленники или сыновья 
пленников, которые еще не обратились в ислам и потому не вступили в общество людей 
вольных. Часто благородные женятся на девушках низшего сословия, но никогда мужчина 
из простонародья не может войти через брак в семейство вельможи, если только святость 
жизни,  чудо или какое-нибудь предсказание,  оправданное  событием,  не  дали ему права 
быть причисленным к шейхам, называемым также факихами, и сделаться таким образом 
равным людям родовитым. В некоторых местностях Верхней Нубии существуют целые ко-
лонии святых, живущих, подобно благородным, на счет племени. Чтобы обеспечить свою 
власть над кочующими населениями, египетские губернаторы позаботились заручиться под-
держкой со стороны политических и духовных вождей народа, и чрез посредство тех и дру-
гих и собиралась дань с племен; но тяжелые налоги, наконец, истощили терпение беджас-
ских пастухов, и восстание против власти хедива, вспыхнувшее в одном месте, быстро рас-
пространилось по всему восточному Судану. Известно, с каким изумительным мужеством, с 
каким полным презрением смерти бени-амеры,  гадендоасы,  бишарины бросались  на  со-
мкнутые в карре английские войска, прокладывая себе ударами копий кровавую дорогу до 
пушек. Так что трудно сказать, что именно помешало впоследствии британской армии пу-
ститься по Нильской дороге, удаляясь от кораблей, стоящих на якоре в Суакимской бухте,—
нестерпимая ли жара суданского климата, или, может-быть, то, что английские генералы не 
решились снова поставить своих солдат лицом к лицу с неустрашимыми сынами пустыни.

Верхняя Нубия была, под египетском управлением, разделена на провинции, отчасти 
совпадающие с естественными делениями страны. При выходе Эфиопских гор прибрежные 
местности по Голубой реке составляли провинцию Фазогль; ниже, центральная часть быв-
шего королевства Сеннаар сохранила это имя; далее следовали провинции Хартумская и 
Берберская. На востоке провинция Така заключала холмы и равнины, ограниченные с од-
ной стороны рекой Атбарой, с другой р. Баркой; области морского побережья были разделе-
ны между провинциями Массовской и Суакимской. Кроме того, несколько независимых го-
сударств, республик или княжеств, занимали территорию пограничной полосы между Эфио-
пией и Суданом.

Город Фазогль, который дал свое имя верхней провинции Голубого Нила и до египетско-
го господства был резиденцией могущественного короля, теперь не более, как незначитель-
ная деревушка. Он заменен, как столица, местечком Фамака, где Могамед-Али, во время 
объезда своих южных владений, в 1839 году, велел построить себе «дворец», от которого те-
перь осталось только несколько разбросанных кирпичей. По своему выгодному местополо-
жению Фамака мог бы сделаться торговым городом, если бы охота на человека не разогнала 
окрестные населения и не заставила их удалиться в горы: дома этого местечка, построенные 
на гнейсовом мысе, тянутся вдоль правого берега Голубого Нила, близ впадения в него хора 
и в небольшом расстоянии от того места, где река Тумат соединяется с Бахр-эль-Азреком. 
Напротив Фамаки, к югу, высится гора Фазогль, первая большая вершина, которую встреча-
ешь на берегах Нила, когда едешь из Хартума: оттого она кажется более величественной, 
чем многие  другие,  более  высокие  горы,  и  прекрасная  растительность,  покрывающая её 

1 „Le Desert et le Soudan“.
2 Brun  Rollet,  „Le  Nil  Blanc  et  le  Soudan“;—P.  Tremaux,  „Le  Soudan“;—Ковалевский,  „Annales  des 

Voyages“, 1858;—Petherick, „Egypt, Soudan and Central Africa“;—Wilson and Felkin, etc.
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склоны, представляется роскошною путешественнику, проезжавшему перед тем по пустын-
ным, голым пространствам севера.

Долина Тумата не была уже египетской землей задолго до того времени, когда вспыхнуло 

обширное восстание суданских населений. А между тем Могамед-Али смотрел на эту про-
винцию как на будущую сокровищницу своего царства: он рассчитывал на золото, приме-
шенное к пескам Тумата и его притоков, как на средство платить жалованье своим армиям и 
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избавиться от стеснительной верховной власти своего сюзерена, константинопольского па-
дишаха.  Благодаря  этим  честолюбивым видам,  верхний  бассейн  Тумата  был  исследован 
европейцами: Кальо, Тремо, Ковалевским, Русэггером; но издержки по оккупации страны, 
войны, которые пришлось постоянно вести против туземных племен, обезлюднение страны, 
бывшее следствием охоты на человека, надзор за осужденными преступниками, занимавши-
мися промыванием золотоносных песков,—все это потребовало от бюджета вице-короля рас-
ходов,  далеко превышавших доходы,  которые получались от  золотых приисков,  и  Саид-
паша отдал приказ о прекращении дальнейшей разработки этих приисков: крепости были 
срыты, и в деревнях снова поселились их прежние обитатели. Однако, туземные золотоиска-
тели находили выгоду там, где казна терпела одни убытки: золотые блестки, называемые 
тибр и собираемые обыкновенно в трубочки из перьев коршуна, служат монетой, которою 
туземцы платят за товары, привозимые странствующими торговцами, или джеллаби. Глав-
ные золотопромывальни находятся на западном склоне гор, в долине, спускающейся к Голу-
бому Нилу, и по средине которой высится пирамидальная гора, Джебель-Дуль, где все овра-
ги доставляют золото. Общая добыча золота исчисляется Шувером в 40.000 франков в год, с 
которых гомашинский шейх берет около четверти в свою пользу, в виде промыслового нало-
га. Собравшиеся вокруг этого шейха солдаты—по большей части бывшие негроторговцы, из-
бегшие катастрофы, которая постигла Сулеймана в стране Рек1.  Галласы, приходящие на 
рынки Тумата, предпочитают золотому песку другой представительный знак ценностей и 
продают свои произведения не иначе, как в обмен за плитки соли, привозимые из восточной 
Эфиопии; по Шуверу, обитатели долины Тумата получают, ежегодно более 30.000 килограм-
мов соляной монеты.

Даже после эвакуирования края египтяне заставляли прибрежные племена Тумата пла-
тить им налог в сумме около 150.000 франков в год; но за округом Фадаси, находящимся в 
другом речном бассейне, именно в бассейне Джабуса, власть их прекращалась совершенно. 
В этом-то округе и должны были остановиться путешественники Марно в 1850 году, Джесси 
и Маттеуччи в 1878 году; им позволили только взойти на гору, которая возвышается к югу 
от главного местечка, называемого Бимбаши, по имени «тысяченачальника», или египетско-
го капитана, имевшего пребывание в этом городке. Шувер—единственный путешественник, 
переходивший за эту границу владений хедива в 1881 году. Бимбаши, окруженный много-
численными деревнями, разбросанными по склонам гор, господствует с высоты своей терра-
сы над обширным горизонтом; это—торговое местечко, довольно оживленное, хотя, впрочем, 
менее посещаемое, чем Бени-Шонгул, лежащий на полдороге из Фамаки, в соседстве золо-
тых приисков и развалин города Синдже, бывшей столицы страны. Севернее, в плодородной 
лощине правого берега Тумата, деревня Гезан тоже служит сборным местом караванов; ис-
полинская сикомора, стоящая посреди базарной площади, укрывает в своей тени, в рыноч-
ные дни, пеструю толпу бертасов, нубийцев и арабов. Заброшенные лимонные рощи, окру-
жающие деревню, напоминают о пребывании здесь египетских гарнизонов.

Ниже Фамаки, местечко Розерес или Розайрес, дома которого рассеяны среди рощ паль-
мы дум, тоже лежит на правом берегу Бахр-эль-Азрека; оно дало свое имя дару, или доволь-
но обширной области, которою управляли начальники племени, принимавшие титул коро-
лей. Ниже, деревня Каркодж, окруженная несколькими большими деревьями, составляю-
щими резкий контраст с голыми землями окрестностей, получила в настоящее время некото-
рую важность, как место торговли камедью и центр соединения нескольких караванных до-
рог, идущих из Гедарефа, Галабата и из Эфиопии; она унаследовала часть торговли, которая 
производилась прежде в городе Сеннааре, лежащем в сотне километров ниже, на левом бе-
регу реки. Эта бывшая столица царства фунджей, построенная в начале пятнадцатого столе-
тия, пришла в упадок с тех пор, как местопребывание правительства было переведено в 
Хартум: груды развалин, обширные пустыри разделяют теперь группы хижин; от бывшего 
дворца уцелели только остатки стен, но в Сеннааре еще существует мечеть. В этом городе 

1 Schuver, „Reisen im oberen Nilgebiet“, Erganzungsheft zu Petermann’s Mittheilungen, № 72.
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был убит, в 1705 году, Дюруль, французский посол Людовика XIV, прежде чем достиг вла-
дений государя, при котором был аккредитован; его подозревали—так гласит арабское пре-
дание—в намерении помочь абиссинцам осуществить, наконец, часто повторяемую ими уг-
розу отвести воды Нила, чтобы отбросить их на юг далеко от Нубии и Египта1. Промышлен-
ности в Сеннааре нет почти никакой, кроме плетения соломенных циновок, отличающихся 
очень  красивым рисунком.  Дороги,  которыми следуют  караваны,  направляются  на  юго-
запад к Белому Нилу, чтобы перейти его в одном из двух мокадатов, или бродов, образуемых 
раковинными мелями2 и называемых один бродом Абу-Заида, а другой бродом Кельб или 
«Собачьим».  По линии,  проходящей через Сеннаар,  Месопотамский полуостров,  который 
арабы называют «Сеннаарским островом», имеет только около сотни километров в ширину. 
По преданию, на броде Абу-Заида арабы, предводительствуемые героем этого имени, в пер-
вый раз переправились через Нил, чтобы распространиться по всему Судану3.

Вод-Медине или Вольд-Медине, сделавшийся после Сеннаара столицей египетских про-
винций, тоже был многолюдным городом в качестве местопребывания гарнизона и торгового 
центра. Положение его представляет большие выгоды, так как он находится почти при со-
единении  северо-западных  рек  Эфиопии  с  Бахр-эль-Азреком;  в  небольшом  расстоянии 
выше в Голубой Нил впадает река Дендер, усиливаемая перед тем водами хора Магара и 
хора Эль-Ачан; еще ближе, со стороны низовья, находится место слияния реки Рахад, судо-
ходной, как и Дендер, в продолжение восьмидесяти дней в году. Деревня, лежащая в самом 
устье, на «острове острова» (Джезират-эль-Джезирет), получила название Абу-Ахраз, или 
«Отец акаций», которое часто дают также и самой реке Рахад, известной у абиссинцев под 
именем Шимфах. В некотором расстоянии от главной реки, близ развалин города Арбаджи, 
разрушенного фунджами,  раскинулось,  среди засеянных дуррой полей,  многолюдное ме-
стечко Мессаламие,  укрепленный пункт,  который инсургенты отвоевали у египтян после 
продолжительной и убийственной осады; до войны этот городок сделался-было значитель-
ным рынком именно потому, что он лежит вдали от реки, и кочевники могли там менее, чем 
в прибрежных городах Голубого Нила, опасаться прохода армий4. Ниже Абу-Ахраза, на ле-
вом берегу Голубой реки, кое-какие уцелевшие еще развалины указывают местоположение 
города Камлина или Камнина, где европейские промышленники основали в 1840 году, под 
покровительством египетского правительства, обширные фабричные заведения: мыловарен-
ные, индиговые, сахароваренные, винокуренные заводы. Заведения эти долго процветали, 
благодаря дешевизне топлива и рабочих рук, благодаря в особенности монополии, которою 
пользовались фабриканты, сбывая свои произведения в войска, так как офицеры и солдаты 
обязательно должны были потреблять эти продукты покровительствуемой промышленности, 
оплачиваемые казной из их жалованья5. Но леса опустошены, край обезлюдел, и монополия 
имела свои обычные следствия—обеднение и разорение.

Как бы далеко ни углубляться в историю верхне-нильских стран, мы всегда видим зна-
чительный город в соседстве соединения двух Нилов, Белого и Голубого: географическое по-
ложение такой первостепенной важности не могло быть оставляемо в пренебрежении, даже 
в эпохи варварства; но превратности войн и народных переселений, может-быть, также ка-
кие-нибудь перемены в самом течении двух сливающихся рек, заставляли этот город часто 
менять место. Известно, что древний христианский город Алоа стоял в 18 или 20 километрах 
выше «Хобота слона», на правом берегу Бахр-эль-Азрека; там найдено несколько обломков 
колонн и изваяний, свидетельствующих о более высокой цивилизации, чем цивилизация го-
сударств, сменивших беджасское царство Алоа. В настоящее время от этого города остались 
лишь бесформенные развалины, заросшие кустарником; последние остатки его зданий были 

1 Frederic Cailliaud, „Voyage а Meroe“.
2 Kaufmann, „Das Gebiet des Weissen Flusses“.
3 Beltrame;—D’Escayrac de Lauture, etc.
4 G. Lejean, „Voyage aux Deux Nils“.
5 Tremaux;—Lejean, цитированные сочинения.
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утилизированы хартумскими строителями; вблизи этих руин раскинулась арабская деревня, 
«Старая Соба», а на противоположном берегу виднеются кирпичные и черепичные заводы 
«Новой Собы». Некоторые урочища указываются как местоположение древних церквей и 
носят название  киниссе, очевидно происшедшее от слова  килисса, которым обозначаются 
христианские храмы в турецких землях Европы и Азии; даже в окрестностях Хартума, в 
Бури, находится одна из этих кениссе. Недалеко от Вод-Медине открыли склепы христи-
анского происхождения: это наиболее удаленные, по направлению к югу, следы древности, 
которые до сих пор были найдены в равнинах, пробегаемых Голубым Нилом, по выходе его 
из Эфиопии.

После разрушения империи беджасов,  город при слиянии Белого и Голубого Нилов, 
включенный с этого времени в состав царства фунджей, поместился несколько севернее, ки-
лометрах в двенадцати ниже теперешнего соединения Бахр-эль-Абиада и Бахр-эль-Азрека: 
город этот, существующий доныне, хотя пришедший в сильный упадок, есть Гальфайя, ре-
зиденция главного шейха племени джалин. Один рукав Нила, теперь высохший или напол-
няющийся водой только в  периоды разлива,  соединяется с  главным руслом к западу от 
Гальфайи; город окружен садом пальм, осеняющих его хижины; напротив, недалеко от лево-
го берега, тянется небольшой массив холмов, долины которого, приютившие там и сям груп-
пы деревьев, дают начало, во время дождей, ручьям или херанам, извивающимся в равнине. 
Взятый в 1821 году египетскими войсками, город Гальфайя сохранял еще несколько лет не-
которую важность, как стратегический страж и торговый складочный пункт слияния; но са-
мый мыс, образуемый двумя реками и называемый «Концом Хобота», или «Рас-эль-Хар-
тум», показался Могамету-Али более удобным местоположением для будущей столицы его 
громадных южных владений, и он велел построить там казармы и провиантские магазины; в 
1830 году стояла только одна хижина там, где десять лет спустя красовался первый город 
Нильского бассейна, за пределами Египта. Хартум, защищенный с севера и запада широки-
ми руслами своих двух рек, действительно очень хорошо помещен в отношении обороны, а 
крепостные стены, фланкируемые бастионами и обведенные рвом, охраняют его от неожи-
данного нападения с восточной и с южной стороны; кроме того, укрепленный лагерь, распо-
ложенный на правом берегу Бахр-эль-Абиада, близ деревни Омдурман, облегчает гарнизону 
переход через реку к западному берегу и командует кордофанской дорогой; благодаря двум 
судоходным рекам, пароходы, постоянно плавающие взад и вперед ниже Хартума, господ-
ствуют над всей страной, с одной стороны до Речной области, с другой—до Бербера и Абу-
Гамеда. События восьмидесятых годов доказали, как велика стратегическая важность этой 
позиции между двумя Нилами. С торговой точки зрения, местоположение Хартума будет ме-
нее выгодно до тех пор, пока не построят моста на Бахр-эль-Азреке, для того, чтобы карава-
ны, приходящие из Эфиопии, из Кассалы и с берегов Красного моря, могли доходить до 
самого  города.  Однако,  Хартум сделался-было  одним из  больших городов  африканского 
континента, и в суетливом, занятом делами населении, которое толпилось до недавнего вре-
мени в его кривых, извилистых улицах, европеец мешался с турками, с данагла или дон-
гольцами, с арабами, с неграми всякого племени и всевозможных оттенков кожи; итальян-
ский  диалект  оспаривал  у  арабского  привилегию  быть  общеупотребительным  языком. 
Внешняя торговля почти всецело находилась в руках французов и греков; через Хартум 
проходил весь торговый обмен Европы и Египта с странами по Верхнему Нилу; через этот 
же город производились все экспедиции, все передвижения войск; там же снаряжались мис-
сии духовные, коммерческие или научные. Город солдат, купцов и невольников, Хартум не 
имеет замечательных памятников, и со всех сторон окружен пространствами если не пу-
стынными, то во всяком случае без культуры или без древесной растительности. В эпоху бе-
джасского  господства  берега  обоих  Нилов  были,  говорят,  осенены  непрерывным  лесом 
пальм, обвитых гирляндами винограда. Хартум—город нездоровый в продолжение извест-
ной части года, когда дуют влажные ветры, поднимающие уровень воды в реках: часто тиф 
похищал более чем десятого из жителей, но зимой атмосфера очищается северными ветрами, 
и общественное здравие в Хартуме так же хорошо, как и во всяком городе Африки.
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Несколько деревень следуют за Хартумом и за местечком Гальфайя на берегах Нила; но 
только на расстоянии слишком 200 километров, в земле джалинцев, мы встречаем первый 
город, Шенди, собрание домов в форме наперстка, с террасами слегка покатыми, которое за-

нимает, на берегу реки, пространство в один квадратный километр. Шенди, лежащий ниже 
шестого водопада, производит в мирное время значительную торговлю с городами предгорий 
Эфиопии; напротив, на западном берегу Нила, расположился пригород Метаммех, складоч-
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ный пункт произведений северного Кордофана; в соседстве выщелачивают песок пустыни, 
чтобы извлекать содержащуюся в нем поваренную соль. В этом самом Шенди Измаил-паша, 
завоеватель Нубии и берегов Голубого Нила до Фазогля, получил вполне заслуженное нака-
зание за избиения и пожары, произведенные по его приказанию: отправившись доверчиво 
на парадный обед, устроенный в честь его начальником края, он был сожжен живым со все-
ми своими офицерами. Но вскоре после того зять Могамеда-Али, свирепый дефтердар, про-
лил целые потоки крови, чтобы отмстить за эту смерть.

В этой области Нубии мы находимся уже среди классической Эфиопии, на почве, где 
жили нации, увлеченные в движение египетской цивилизации. Многочисленные развалины 
свидетельствуют о великолепии древних городов,  и,  по словам арабов, европейцы позна-
комились еще только с небольшой частью памятников старины, хранимых пустыней. В од-
ном дне ходьбы к югу от Шенди, недалеко от Джебель-Ардана, в местности, называемой 
Нага, стоят два храма, покрытые изваяниями, которые представляют победы какого-то царя, 
носящего атрибуты египетского фараона; к одному из этих зданий ведет аллея сфинксов. 
Путешественник Кальо, посетивший эти остатки древности, не заметил никакой надписи, по 
которой можно бы было определить с точностью век, к которому относятся храмы в Нага, но 
орнаменты греко-римского стиля дали ему основание заключить, что город существовал в 
эпоху относительно новую. Впоследствии Лепсиус открыл римскую надпись и разные из-
ваяния, которые показались ему изображениями Юпитера и Иисуса Христа1. Километрах в 
двадцати к северу от Нага, в одной долине пустыни, другой лабиринт разрушенных строе-
ний и груд обломков получил от арабов название Месаурат. Центральное здание, лежащее 
теперь в развалинах (желобчатые колонны которого, украшенные резьбой, но без иерогли-
фов, суть, очевидно, произведения эллинской архитектуры), представляет одно из обшир-
нейших строений, какие нам известны: оно имеет 870 метров в окружности. Кальо полагает, 
что это была коллегия жрецов; Госкинс, напротив, считает это здание загородным дворцом. 
Остатки города, в которых Кальо признал, в 1821 году, древний Мероэ, «столицу Эфиопии», 
находятся километрах в пятидесяти ниже Шенди, в нескольких километрах от правого бере-
га Нила; посреди развалин рассеяно несколько селений, между прочим, деревня Эс-Сур, по 
имени которой обыкновенно называют и соседния пирамиды или тарабиль2. Пилоны, хра-
мы, колоннады, статуи, аллеи, обставленные фигурами животных, существуют еще; но пес-
чаник, служивший материалом для построек Мероэ и добываемый из соседних каменоло-
мен, менее прочен, чем тот же камень, ломаемый в Египте. Пирамиды, в числе около вось-
мидесяти, делятся на три группы и стоят по большей части на холмах3: недосягаемые для 
воды во время разливов, эти памятники лучше противостояли разрушительному действию 
времени,  чем строения,  воздвигнутые в  равнине.  Тем не  менее,  ни одна из  пирамид не 
сохранилась в целости: большинство их были повреждены искателями кладов, и Лепсиусу, 
сопровождавшему военную экспедицию, лишь с большим трудом удалось помешать систе-
матическому истреблению всех памятников древнего Мероэ. По своим размерам эфиопские 
пирамиды не могут сравниваться с пирамидами Египта: самые большие имеют менее 20 мет-
ров в стороне основания; многие не выше 4 метров. Многочисленные надписи, собранные в 
руинах Мероэ, позволили отыскать имена около тридцати государей, бывших в одно и то же 
время царями и главными жрецами; кроме того, установлено тожество наименования самого 
города, Меру или Меруа. В эпоху, когда строились эти здания, иероглифы были уже устаре-
лым письмом, точного смысла их уже не понимали, а воспроизводили их простым копирова-
нием, невольно допуская при этом не мало ошибок, которые делают чтение надписей труд-
ным и сомнительным. Большинство надписей сделаны эфиопским демотическим письмом, 
происшедшим от такого же письма египтян, но заключающим не более тридцати знаков; в 
этих надписях, еще не вполне разобранных, стараются отыскать древний язык блеммисов, 

1 Richard Lepsius, „Briefe aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel des Sinai“.
2 Ch. Didier, „Cinq cents lieux sur le Nil“.
3 Hoskins, „Travels in Ethiopia“.
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предков беджасов. Напротив Мероэ, на западном берегу Нила, простиралось, кажется, обще-
ственное кладбище большого города: значительные пространства усеяны там маленькими 
пирамидами, очевидно составлявшими подражания в миниатюре пирамидам высокопостав-
ленных лиц, похороненных на правом берегу реки.

В бассейне Атбары, ограничивающем с восточной стороны полуостров, который древние 
называли «Островом Мероэ», города теперь немногочисленны, несмотря на плодородие до-
лин и здоровый климат, которым пользуется большая часть этой территории. Большинство 
их не более, как торговые местечки, торжки, кишащие народом во время ярмарок и совер-
шенно пустующие на другой день после рынка. Между этими «городами», нанесенными на 
карты Судана, есть и такие, которые в действительности представляют простые прогалины в 
лесу или голые пространства на плоском берегу рек1; самые большие из них—Горгур и Дон-
гур, лежащие к западу от эфиопских плоскогорий, в земле арабов дабайна и негров «шан-
галла».

Метаммех, столица территории Галабат, и часто обозначаемая именем своей провинции, 
является в сухое время года самым деятельным центром торгового обмена между беджасски-
ми равнинами и плоскогорьями Эфиопии; на юге высятся горделивые кручи гор Рас-эль-
Филь, или «Голова Слона». Метаммех сменил, как большой рынок, другую деревню Канара, 
лежащую в соседстве. В сравнении с окрестными селениями, представляющими кучки не-
взрачных лачуг, Метаммех почти имеет вид большого города; вместе с токулями, рассеянны-
ми в окрестностях, среди полей, засеянных табаком или дуррой, и плантаций хлопчатника, 
он занимает пространство около 100 квадр. километров. Разоренный ордами свирепого Фео-
дора, негуса абиссинского, Метаммех скоро оправился от разгрома и приобрел всю свою 
прежнюю важность; косогоры вдоль реки Мешарех, притока Атбары, вновь покрылись хи-
жинами и амбарами, где купцы устроили свои склады: арабы, фунджи и беджасы опять ста-
ли посещать метаммехский рынок; вокруг ярмарочного поля тянется ряд кирпичных домов, 
нижний этаж которых наполнен товарами. Пять или шесть тысяч торговых людей, по боль-
шей части арабов, сходятся на ярмарки в Метаммех; кроме того, более тысячи абиссинцев—
носильщиков, дровосеков, продавцов меда (напитка)—спускаются с своих гор, чтобы подби-
рать крохи, падающие с пиршественного стола. Многочисленные крокодилы играют в водах 
Мешареха, не пугаясь движущейся на берегу шумной толпы, но и не нападая ни на кого: 
жизнь их поставлена под защиту галабатского шейха2. Большинство постоянных жителей 
состоит из такруров, которые подают окрестным населениям пример трудолюбия и промыш-
ленной инициативы. Эти такруры не только привозят из Эфиопии кожи, кофе, соль, слоно-
вую кость, разные ткани и животных, верховых и вьючных, чтобы продавать все эти предме-
ты купцам, приезжающим с Нила, но также собирают заботливо произведения своей соб-
ственной страны: мед, воск, табак, маис, камедь, ладан, красильные и фармацевтические ве-
щества3; они же продают абиссинцам наибольшую часть хлопка, в котором те нуждаются 
для тканья своих тог. Из провинции Судана такруры получают в особенности стеклянные 
изделия, оружие и талеры Марии-Терезии, которые служат исключительно монетой в север-
ной Эфиопии. Что касается торговли невольниками, до недавнего времени более деятельной, 
чем все другие отрасли торговли, то известно, что она была несколько раз оффициально 
запрещаема, но каждый раз возобновлялась, только этот торг живым товаром не произво-
дился более публично, на базарной площади; в 1879 году общая выручка за проданных ра-
бов простиралась до 500.000 франков слишком4. Во время египетского господства хартум-
ский губернатор содержал в Галабате гарнизон в 2.000 человек. В настоящее же время Гала-
бат составляет независимое княжество, не платящее более дани ни Египту, ни Эфиопии.

Город Дока, на дороге из Метаммеха в Абу-Ахраз, при слиянии Рахада с Голубым Ни-

1 Guillaume Lejean, „ Voyage en Abyssinie“.
2 Luigi Caprotti, „Esploratore“, maggio 1882.
3 Th. von Heuglin, „Reisen in Xordost-Afrika“.
4 Gessi, „Esploratore“, 1879, № III.
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лом, есть, так сказать, торговый аванпост Галабата. Но главным торговым центром, если не 
постоянным, то по крайней мере временным, в этой области равнин, является сук Абу-Син, 
или «рынок Отца Сина», называемый также Гедареф, по имени провинции, в которой он на-
ходится. В сезон дождей сук Абу-Син посещается только кочевниками из окрестных местно-
стей; но по окончании харифа (дождливого периода), когда Атбара и другие реки равнины 
опять делаются переходимыми в брод, и когда купцы не имеют более причины опасаться, 
для своих верблюдов и других животных, ужаления ядовитой мухи, караваны прибывают со 
всех сторон, и тогда на ярмарочном поле собирается до 15.000 человек. До войны главные 
статьи торговли на абу-синском рынке были камедь, воск, соль, хлеб, скот, и к толпе арабов 
и беждасов в то время примешивались греческие негоцианты. Местечко Томат, при слиянии 
Сеттита и Атбары, тоже производит кое-какую торговлю; Гос-Реджеб, на левом берегу Атба-
ры, лежит на караванной дороге между Шенди и портом Массова. Развалины, виденные 
Буркхардтом, напоминают, что караваны египетских купцов проходили также и в этом ме-
сте, отправляясь из Мероэ на берега Адулиса.

В  настоящее  время  важнейший  город  страны—Кассала-эль-Луз,  столица  провинции 
Така и с 1840 года главная крепость всей области, заключающейся между Нилом и Красным 
морем; туземцы называют его также Гаш, по имени реки, на берегу которой он расположен. 
Этот город, бывший плацдармом египтян против Эфиопии, затем очищенный стоявшим в 
нем мусульманским гарнизоном, кажется, предназначен служить абиссинцам передовым ук-
репленным пунктом против магометанских населений равнины: сменив Египет, в качестве 
суверенной державы Судана, Великобритания сделала «царю царей» этот подарок, в знак 
радостного вступления во власть и доброго соседства. Расположенная на высоте 570 метров, 
у  западного  основания «семиглаваго»  массива гранитных скал,  возвышающагося на  300 
слишком метров над равниной и её лесами пальмы дум, Кассала представляет восхититель-
ное зрелище, одно из живописнейших, какие можно встретить в Африке. Она, говорят, сме-
нила еще более значительный город, Факи-Эндоа, простиравшийся вдоль реки, в расстоянии 
четырех или пяти верст от нынешнего. Доминируемый крепким замком, следы которого еще 
видны на одной из «глав» соседней скалы, этот город был столицей нации галленга, могуще-
ственной в то время, но ныне очень малочисленной, состоящей из жалких групп пастухов и 
земледельцев. Гора изрыта гротами, где, говорят, простирается подземное озеро, и лабирин-
ты которых были некогда обитаемы человеком; несколько троглодитов живут, будто-бы, и 
теперь в галлереях скал. По своему положению на нижнем течении реки Гаш или Мареб, 
Кассала командует распределением вод в прибрежных равнинах; один паша даже хотел-
было сделаться неограниченным властителем существования соседних племен, задерживая 
течение реки перед Кассалой, чтобы отбросить ее к югу и тем заставить гадендоасов прийти с 
покорной просьбой продать им струйку воды для орошения их полей. Под руководством од-
ного европейца, по имени Верне, не постыдившагося участвовать в этом несправедливом 
деле, была сооружена плотина длиной в 1.613 метров, запрудившая течение Гаша и заста-
вившая его течь в западные степи; но гадендоасы, понимая, что дело идет об их жизни, 
напали на запруду с таким остервенением, несмотря на защищавших ее солдат, что скоро 
пробили брешь, и вода опять вступила в свое обычное русло1. До восстания племен, пови-
нующихся махди, Кассала имела весьма важное значение, как транзитное место для отправ-
ки хлопка; и теперь еще можно видеть обширный завод для эгренирования, где занимались 
сотни рабочих, с помощью паровой машины; кроме того, Кассала приготовляла кожи, выде-
лывала циновки и фабриковала мыло. Первая, относящаяся еще к 1865 году, попытка еги-
петского правительства установить сообщение Кассалы с Бербером, Суакимом и Массовой 
посредством телеграфных линий не увенчалась успехом: потеряли более 8.000 верблюдов в 
этом предприятии; в 1871 году новый опыт был более удачен, и, наконец, построили целую 
сеть телеграфов, станции которых служили в то же время каравансараями для путешествен-

1 Ferdinand Werne, „Feldzug von Sennaar nach Taka, Basa, und Beni-Amer“.
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ников1. От Кассалы до Массовы считают шестнадцать дней ходьбы по дороге, вдоль которой 
был проведен, через землю племени богосов, телеграф, теперь разрушенный. Колодцы были 
выкопаны подле каждой станции между Кассалой и Абу-Ахразом2.

В соседстве с Кассалой находится несколько деревень, обитаемых оседлыми населениями 
из племени галленга, гадендоа или базен, а в сухое время года кочевники располагаются 
временными становищами в высохшем ложе Гаша. Километрах в тридцати к востоку оттуда, 
местечко Сабдерат, ремесленники которого ткут материи, обделывают кожу, шьют бабуши, 
напоминает о чудовищных жестокостях свирепого дефтердара, который перебил всех жи-
телей и велел воздвигнуть в этом месте пирамиды из трупов, чтобы заразить атмосферу и тем 
воспрепятствовать новому заселению страны. На север от Сабдерата следуют одно за другим 
два больших гадендоасских села, Миктинаб и Филик, имеющие некоторую важность, как 
торговые места. На юго-востоке, базенские земледельцы, на половину обращенные в ислам, 
населяют деревню Элит, построенную на высоте 400 метров над равниной, на неприступной 
почти террасе, на половине гранитной горы, вершина которой как бы выдолблена и пред-
ставляет четыреугольный бассейн, распахиваемый и засеваемый хлебными растениями; эта 
Элитская котловина есть, вероятно, не что иное, как провал почвы, какие часто встречаются 
в горных породах, изрытых внутри пещерами. К северу от Элита, уже на покатости хора 
Барка, деревня Альгаден или Альгеден состоит из хижин, рассеянных между обвалившими-
ся каменными глыбами, на скатах горы Даблот или Доблут, господствующей над обширным 
горизонтом холмов и равнин между двумя реками, Маребом и Баркой. Альгаден лежит на 
дороге, которою такруры ходят в Мекку на поклонение гробу Магомета; переходя из деревни 
в деревню, эти странники платят за приют и харчи проповедями, молитвами и амулетками3; 
они уже обратили в ислам альгаденское население, в большей части базенского происхожде-
ния. В соседней равнине, жители Альгадена и Сабдерата одержали, около 1870 года, крово-
пролитную победу над армией абиссинцев, которые оставили девять тысяч своих на поле 
сечи4. К юго-востоку от Альгадена, в земле бареасов, между реками Гаш и Баркой, египтяне 
недавно основали две военные станции, Куфит и Амидеб. Первая была покинута в 1875 
году, но Амидеб был еще оккупирован в эпоху всеобщего восстания племен; это одно из тех 
мест, которые Англия, по трактату, наперед отдала абиссинцам. Далее, за этими военными 
постами, на скале, высящейся к востоку от долины реки Ансеба, приютилось местечко Доль-
ка, бывшее долго неодолимым для солдат хедива. В соседстве видны развалины города и 
христианских церквей, носящие надписи египетские или гимиаритские5. Главное местечко в 
земле племени габаб, Аф-Абад или Та-Мариам, лежит в кругообразной равнине, у подножия 
крутой горы, бока которой во многих местах изрыты пещерами.

Ниже Кассалы, на р. Гаш, и Гос-Реджеба, на р. Атбаре, есть только один город в этом 
бассейне, Эд-Дамер, лежащий к югу от слияния, на южном полуострове, который образуют 
Нил и устье Атбары: там жило племя макаберабов. в которых Швейнфурт и Лежан предпо-
лагают макробиев (долговечных людей), почти легендарных, древнего мира. Но этот город, 
бывший прежде очень деятельным рынком, ныне утратил свою торговую важность, сделав-
шись городом святых и учителей ислама; он имеет школы, некогда знаменитые рассадники 
мусульманской пропаганды, но давно уже перестал быть сборным местом купеческих кара-
ванов: торговое слияние Нила и его северно-эфиопских притоков находится в километрах 
пятидесяти ниже Эд-Дамера, на том же берегу великой реки. Бербер, недавно бывший глав-
ным городом египетской провинции того же имени, есть самый значительный складочный 
пункт между Хартумом и границею собственного Египта. Названный так по имени обитаю-
щего в этой области Нубии народа барабра, Бербер оффициально носит наименование эль-

1 Rokedy, „Journal of the R. Geographical Society“, 1874.
2 Penazzi, „Esploratore“, agosto 1882.
3 Munzinger, „Ostafrikanische Studien“.
4 Josef Menges, „Petermann’s Mittheilungen“, 1884,V.
5 Sapeto, „Petermann’s Mittheilungen“, 1861, VIII.
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Мехейр, эль-Мухейреф или эль-Мешериф. До последней войны, во время которой этот город 
был почти совершенно разрушен, он тянулся по берегу реки на пространстве нескольких 
километров, и его белые дома с террасами выглядывали из зелени и пальм. Несколько садов 
окружают Бербер, на тотчас же за городской чертой начинаются невозделанные, почти пу-
стынные пространства, посещаемые только кочующими бишаринами. Из Бербера выходит 
наиболее посещаемая караванная дорога между Средним Нилом и Красным морем, на кото-
рой колодцы служат местами роздыха: в этом месте расстояние, разделяющее реку и море, 
составляет, по извилистой дороге пустыни, всего только 420 километров. С достаточным за-
пасом провизии и воды, путешественники легко могут пройти это пространство менее, чем в 
неделю, хотя обыкновенно они употребляют две недели; в настоящее время для этого доста-
точно нескольких дней, благодаря железнодорожной линии, соединяющей Суаким с малень-
ким портом Гандуб, лежащим южнее, на токарской дороге, и сделавшей Бербер экспедици-
онным портом для торговли всего Верхнего Судана. Две караванные дороги, соединяющие 
Бербер с Суакимом, идут по обширным песчаным пространствам, где не найдешь ничего, 
кроме колодцев солоноватой воды; затем они взбираются на гранитные и порфировые высо-
ты: горный проход Гаратри, служащий водораздельным порогом между бассейном Нила и 
бассейном Красного моря1, лежит на высоте почти 900 метров, между двух гор, поднимаю-
щихся вдвое выше. До войны, ежегодно около 20.000 верблюдов, навьюченных камедью, со-
вершали переход через пустыню между двумя названными городами2.

Суаким или Савакин—самый безопасный порт на всем Чермном море. По расположению 
местности он походит на Массовский порт. Береговой пояс коралловых мелей прерывается 
извилистым каналом, который вдается на 4 километра внутрь твердой земли и оканчивается 
бассейном овальной формы, имеющим около 2 километров протяжения с севера на юг. На 
западной  стороне  песчаные  отмели,  съуживающие  эту  водяную площадь,  продолжаются 
низменными берегами, поросшими лесами корнепусков. Два круглых острова, окаймленные 
подводными камнями, выступают на несколько метров над поверхностию бассейна: один из 
этих островов, называемый островом Шейха Абдаллы, не заключает никаких строений, кро-
ме надгробных памятников на кладбище; на другом, лежащем южнее, построен собственно 
город Суаким. Между этими двумя островами и находится главная гавань, но корабли само-
го большого водоизмещения могут становиться на якорь также и на севере от острова Шейха 
Абдаллы; в этом бассейне, представляющем род озера, почти со всех сторон окруженного 
твердой землей, суда совершенно защищены от ветров и волнений моря. Суакимский порт, 
открывающийся  среди  морских  вод,  очень  опасных  своими  многочисленными  рифами, 
вполне заслуживает название «Гавани богов спасителей», которое, по мнению некоторых 
писателей, было дано ему во времена Птоломеев. До недавних военных событий, доставив-
ших Суакиму громкое имя в современной истории, порт его ежегодно посещали около дю-
жины пароходов и до трехсот арабских барок, привозивших рис, финики, соль, раковинки 
каури и европейские товары, чтобы брать в обмен невольников, мулов, красного зверя и раз-
личные произведения области эфиопских предгорий, как-то: камедь, слоновую кость, страу-
совые перья, кожи, воск, мускус, зерновые хлеба и кофе. По Амичи, в 1880 году в Суаким-
ский порт приходило 758 судов, общая вместимость которых равнялась 171.681 тонне. Цен-
ность вывезенных из этого порта товаров простиралась в 1879 году до 6.414.025 франков. В 
Суакиме происходит посадка на суда пилигримов, отправляющихся в Мекку, в числе от ше-
сти до семи тысяч ежегодно; переезд через Красное море, до порта Джедда составляет около 
350 километров, включая сюда уклонения от прямого пути для обхода рифов. Торговцы не-
вольниками, приезжающие из внутренней части страны, являются в качестве простых путе-
шественников, но в сопровождении жен, наложниц, прислуги. По возвращении же из Ара-
вии в Суаким, они уже не имеют при себе ни жен, ни служителей3; развод, побеги, разные 

1 Colborne, „Cornhill Magazine“, may 1884;—Моscоnas, „Exploration“, 1 fevrier 1884.
2 A. Bernard, „Revue moderne“, 1 octobre 1884
3 А. Bernard, „Revue moderne“, 1 novembre 1884.
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непредвиденные обстоятельства, как они рассказывают, избавили их и от семьи, и от челяди.
Город состоит из каменных домов, с красивыми резными балконами и мушарабие, над 

массой которых там и сям возвышаются стройные минареты мечетей. Это город-космополит, 
где коммерческая инициатива принадлежит главным образом арабам; турки, гедарме, или 
«уроженцы Гадрамаута», встречаются здесь с греческими или мальтийскими негоциантами и 
с западными людьми. Туземное же население, обитающее в шалашах из древесных ветвей, 
покрытых циновками, живет на материке, в предместье Эль-Кеф, гораздо более обширном, 
чем самый город; оно соединено с островом, где расположен Суаким, низким местом около 
сотни метров длиной, а с 1884 года также железнодорожным путеводом. Эль-Кеф окаймляет 
своими хижинами южный плоский берег бассейна, против Суакима, и продолжается по обе 
стороны берберской дороги. Гадендоасы, населяющие этот пригород, занимаются перевозкой 
и нагрузкой товаров, снабжением города предметами первой необходимости: топливом, говя-
диной, птицей, маслом, плодами, овощами, годной для питья водой; в зимнее время они 
вдвое многочисленнее, чем летом, когда часть их пасет стада на соседних высоких горах. Су-
аким, хорошо защищенный от набегов грабителей своим островным положением, безуслов-
но зависит в отношении своего продовольствия от материкового пригорода Эль-Кеф, вслед-
ствие  чего  принуждены были  окружить  последний  поясом  укреплений,  чтобы  отражать 
нападения арабов и беджасов, восставших против египетского правительства. Капитальная 
важность Суакима для торговли и политического могущества вполне оценена воюющими 
сторонами: кровопролитные дела, имевшие место в его окрестностях, на западе близ Синкат-
ского укрепленного лагеря и Таманиехских колодцев, на юго-востоке перед крепостью То-
кар и в оазисе Эль-Теб, доказывают, что как важно было бы мусульманскому миру устано-
вить свободные сообщения между Меккой, духовной столицей ислама, и Африкой, самой 
обширной его провинцией, населенной самыми пылкими и ревностными его последователя-
ми. Но Великобритания зорко стережет эту дверь африканского континента, и теперь она, от 
имени Египта, окончательно завладевает Суакимом, чтобы завоевать весь бассейн Верхнего 
Нила своей торговле и своему влиянию. До сих пор восставшие беджасы могли иметь лишь 
случайные сношения со своими единоверцами на противоположном берегу моря, при помо-
щи барок, уходивших украдкой по ночам из маленьких портов побережья. До блокады Суа-
кима восставшими арабами, негоцианты этого города проводили летний сезон на дачах в 
прелестной, живописной долине Синкат, которая открывается, на высоте 262 метров, между 
потухшими вулканами и холмами из красноватого мергеля, отличающагося замечательным 
плодородием; горные скаты, выровненные в виде террас, засажены акациями и фруктовыми 
деревьями. Токар, крепостца в плодоносной равнине, где воды Барки разветвляются тыся-
чью ирригационных каналов и канав, стояла посреди этой житницы провинции; в период 
сева и в период жатвы и сбора плодов более двадцати тысяч работников толпились на полях 
вокруг Токара.

Города Верхней Нубии, с приблизительной цифрой их населения, указываемой путеше-
ственниками:

Бимбаши  (Фадаси)—1.000  жит.;  Фамака  (Фазогль)—2.000;  Розерес,  по  Бельтраму—
8.000;  Каркодж—2.000;  Сеннаар—8.000;  Вод-Медине,  по  Марно—2.000;  Мессаламие,  в 
1862 г.  (Лежан)—18.000;  Абу-Ахраз,  по  Мог.  Мухтару—7.000;  Дока—5.500;  Хартум,  в 
1882 г.—70.000; Гальфайя, по свед. англ. ген. шт.—3.500; Шенди, по свед. англ. ген. шт.—
2.500;  Гос-Реджеб,  по  Рокби—1.500;  Филик,  по  Рокби—1.000:  Метаммех  (Галабат),  по 
Капротти—8.000; сук Абу-Син—3.000; Кассала, в 1882 году—10.000; Эд-Дамир, по св. англ. 
ген. шт.—2.000; Беркер, в 1882 году—10.000; Суаким и Эль-Кеф, в 1882 г.—11.000; Токар—
4.000.

Некоторые из гаваней (марса или  мирса) соседнего морского берега могут иметь более 
или менее важное значение в будущем, когда горы и холмы внутренней части страны покро-
ются селениями и возделанными полями. Одною из наиболее полезных гаваней, как выход 
из долины хора Барка, будет, без сомнения, порт Акик, обширный и глубокий бассейн, хо-
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рошо прикрытый, подобно бассейну Суакима, островами и полуостровами; этот порт бес-
спорно один из лучших во всем Красном море. На главном острове рейда одно племя нации 
бени-амер основало маленькую деревню Бадур, перед которой даже большие корабли могут 

смело бросать якорь, так как глубина там от 7 до 8 метров. В соседстве Суакима и Акика 
морская вода буквально кишит животными: часто поверхность моря бывает покрыта на не-
обозримое пространство маленькими волнами, которые можно принять за рябь, поднимае-
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мую бризой; на самом же деле это волнение производят маленькия рыбки, из рода сардинок, 
миллиардами играющие в верхних слоях воды.

IX. Кордофан
Эта страна, бывшая египетская провинция, сделавшаяся в начале 1883 года центром но-

вого завоевательного государства,  по всей вероятности, недолговечного,  составляет совер-
шенно особую естественную область, хотя она и не имеет точных границ. В целом она обра-
зует большой четыреугольник, протянувшийся с севера на юг, параллельно течению Нила 
между слиянием Собата и слиянием Голубой реки. На юге и на востоке Кордофан, или Кор-
дофал, имеет естественными границами низины, орошаемые водами Нила; на севере и на 
западе он сливается с степями, по которым бродят кочующие племена. Общая поверхность 
этого края, которую, впрочем, невозможно было бы измерить, не дав ему каких-либо чисто 
условных границ, может быть исчисляема приблизительно в 250.000 квадр. километров, сле-
довательно, почти равна половине Франции. Это пространство весьма редко населено: в 1875 
году американец Праут,  офицер египетской армии,  в  своем общем описании провинции 
Кордофана, сообщил результаты народной переписи, по которой постоянные жители 854 го-
родов и деревень этой провинции оказались в числе 164.740 человек. В это же время коче-
вые племена заключали в своем общем составе около 114.000 человек; но это число не пол-
ное, так как тогдашний египетский губернатор не пытался пересчитывать буйных южных 
горцев1. Покамест, впредь до собрания более точных статистических данных, совокупность 
народонаселения Кордофана можно приблизительно считать в 300.000 человек; при этой 
цифре плотность населения выразится так, что средним числом на каждые пять квадр. кило-
метров приходится шесть жителей. Войны часто опустошали этот край, и полагают, что чис-
ло его жителей значительно уменьшилось со времени поголовных избиений, произведенных 
по приказанию Могамед-бея, страшного дефтердара, или «казнохранителя», который завое-
вал эти области для своего тестя, Могамеда-Али. Новые побоища обагрили кровью страну с 
того времени, как «вождь», или махди, сделал Кордофан центром своей империи, и в станах 
его воинства была провозглашена священная война.

По общему скату почвы Кордофан принадлежит к Нильскому бассейну: если бы дожди 
были довольно обильны, хераны, ныне иссякающие при выходе из горных долин, спуска-
лись бы до Белого Нила; даже воды, стекающие по западной покатости страны, находят вре-
менами дорогу к Нилу, с одной стороны через Кейлак и Бахр-эль-Газаль, с другой—через 
Уади-Мелек. Впрочем, уровень почвы, средняя высота которой от 400 до 500 метров, мало 
изменяется в большей части края: во многих местах воды истечения должны бы были блу-
ждать без определенного пути, прежде чем вырыть себе правильное русло по направлению к 
Нилу. Почти на всем своем протяжении Кордофан представляет слегка волнистую степь, по 
которой  рассеяны горки  в  несколько  метров  высотой,  служащие  караванам  верстовыми 
столбами во время длинных часов странствования: там легко было бы ездить на колесах и 
заменить перевозку на спине верблюдов перевозкой в экипажах2. Среди равнины поднима-
ются там и сям уединенные пики, величественные на вид, благодаря общему однообразию 
пространств, над которыми они господствуют; один из них, Джебель-Кордофан (850 мет-
ров), давший свое имя всей стране, высится километрах в двадцати к востоку от главного го-
рода Эль-Обейд; недалеко от этого массива вздымается почти правильная пирамида горы 
Джебель-эль-Айн. Поверхностные слои почвы почти везде состоят из гранитного песку, рас-
павшихся обломков гор; песок этот содержит в изобилии частицы слюды и смешан с нечи-
стыми глинами; на глубине от 20 до 50 метров находят пласты слюдяного сланца.

В 200 километрах (среднее расстояние) к западу от Нила средняя область Кордофана 

1 Н. G. Prout, „General Report on the province of Kordofan“.
2 Wilson and Felkin, „Uganda and Egyptian Soudan“;—Sidney Ensor, „Journey through Nubia and Darfour“.
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приподнята в виде горных массивов, вершины которых возвышаются на несколько сот мет-
ров над уровнем равнины. На северо-западе страны хребты Джебель-Катул и Джебель-Ка-
джа защищены со стороны равнин скалами довольно крутыми для того, чтобы некоторые 
независимые племена могли найти там безопасное убежище от нападений своих соседей; на 
севере несколько уединенных массивов, как, например, Джебель-Гараза, с гранитными ска-
лами, господствуют над извилистой дорогой, по которой ходят караваны между Эль-Обейдом 
и Донголой. В центре Кордофана, массив Джебель-Дейер, покрывающий пространство око-
ло 500 квадр. километров, вздымает свои вершины на 840 слишком метров абсолютной вы-
соты, то-есть на 300 метров над уровнем окружающих степей. Внешния его стены образуют 
как бы ограду, кое-где пробитую брешами; но внутри, по словам туземцев, открывается глу-
бокая  долина,  бассейн,  струящийся  водой,  наполненный тенистыми деревьями,  который 
окрестные номады описывают как рай земной. На юг от этого массива степь не расстилается 
более, как в северной части Кордофана, в виде длинных однообразных повышений и пони-
жений почвы, словно волны, не имеющих другой древесной растительности, кроме лесков 
маленькой акации, да исполинского баобаба, с его угловатыми ветвями, там и сям вырисова-
ющагося на горизонте; здесь, напротив, простирается плодоносная, богатая лесами, равнина, 
откуда видны вдали, опоясанные при основании зеленым кругом, синеватые конусы гор Та-
гала, протянувшихся с севера на юг, на пространстве по меньшей мере 50 километров, к сте-
пям, по которым кочуют баггарасы. Далее на запад следуют другие горные массивы, состоя-
щие тоже из гранитных пород и обозначаемые общим названием Джебель-Нуба или Дар-
Нуба, то-есть «страна нубасов», по имени населяющего их народа.

Горные массивы южного Кордофана получают более значительное количество дождевой 
воды, чем хребты северной его части. Проливные дожди, выпадающие в массиве Джебель-
Нуба, достаточны, чтобы питать один хор, Абу-Габле, который течет сначала на восток, за-
тем на северо-восток, на протяжении слишком 300 километров, прежде чем исчезнуть в поч-
ве; говорят даже, что в некоторые дождливые годы небольшое количество воды Кордофана 
изливалось в Нил через это речное русло. На пространстве течения хора Абу-Габле излиш-
няя вода образует в разных местах в период харифа, то-есть с июня по октябрь, временные 
водные площади, обыкновенно означаемые на картах как озера по преимуществу, например, 
Эль-Биркет, Эль-Рахад. Редко случается, чтобы вода держалась в этих резервуарах до конца 
сухого времени года; но копая песок дна до глубины 2 или 3 метров, собирают еще довольно 
жидкости, чтобы люди и животные могли утолить жажду. Большинство других водохрани-
лищ, вообще обозначаемых именем фула, содержат воду только в период дождей. В населен-
ной области северного Кордофана, пространство которой Праут определяет в 43.000 квадр. 
километров, нет ни реки, ни лужи, а есть только колодцы, вырытые в форме воронок, глуби-
ной в 25 и даже в 50 метров (70 аршин), до слоя слюдяного сланца, то-есть до непроницае-
мого для жидкости пласта, по которому и скользят дождевые воды, профильтрованные лег-
ким рыхлым слоем поверхности; ступеньки, иссеченные по окружности воронкообразного 
колодца, позволяют спускаться до самой воды. Научное исследование страны обнаружило 
существование восьмисот колодцев, но по крайней мере двести из них бывают совершенно 
сухими в продолжение целой половины года, а многие имеют воду солоноватую или даже 
соленую. По сведениям, собранным путешественниками д’Эскейрак-де-Лотюр и Маттеуччи, 
общее осушение страны, или обеднение влагой, в период времени, обнимающий несколько 
последних поколений, есть факт, не подлежащий сомнению: множество колодцев, достав-
лявших прежде воду в изобилии, теперь заброшены1. Годовое количество дождей, состав-
ляющее средним числом 35 сантиметров в Эль-Обейде,  немного больше в южных горах, 
меньше в северных—недостаточно для наполнения всех колодцев, копаемых в глубинах зем-
ли. Оттого целые деревни покидаются жителями в сухое время года: как только дохн, един-
ственный вид проса, успешно произрастающий в этом сухом климате, сжат и убран с поля, 
земледельцы спускаются на жительство к колодцам, сохраняющим хоть немного воды в про-

1 „Le Desert et le Sondan“;—„Esploratore“.
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должение целого года, и возвращаются к своим полям только с наступлением приносящего 
дожди харифа. В городах же и местечках вода составляет предмет торговли, и к концу сухо-
го времени года она стоит иногда в Эль-Обейде дороже, чем вино в странах его производства: 
так, например, в 1873 году сосуд, содержащий от шести до восьми литров (от 5 до 6 с поло-
виной кружек) воды, продавался по талеру Марии-Терезии1.

Несмотря на возвышенное положение Кордофана, климат этой страны один из самых 
жарких, какие существуют на земном шаре. Период больших жаров начинается в марте: то-
гда термометрический столбик ртути поднимается часто до 40 градусов Цельзия в тени, и 
воздух становится почти невозможным для дыхания, когда к нему примешивается, в виде 
пыли, раскаленный песок пустыни. После трех месяцев сефа или сезона засухи, густые об-
лака, скопляющиеся на южном горизонте, возвещают наступление харифа, периода дождей. 
Около первых чисел июня начинаются ливни, сильные, но вообще непродолжительные и ча-
сто разделенные промежутками ясной погоды. Дождливый сезон обыкновенно дебютирует 
большим беспорядком в воздушных пространствах, круговращением ветров в степи; но ско-
ро ход атмосферных течений регулируется, и юго-западный ветер, продолжение юго-вос-
точного пассата в южном полушарии, установляется в этой части северного полушария, со-
образно видимому движению солнца. В это время года температура, замечательно равномер-
ная, держится в пределах от 25 до 33 градусов; разность между крайними показаниями тер-
мометра составляете всего только 7 градусов стоградусной скалы. Казалось бы, такой климат 
должен быть очень приятен; но пары, насыщающие атмосферу, и к которым примешивают-
ся миазмы низменных местностей, попеременно то затопляемых водой, то высыхающих, де-
лают пребывание в Кордофане очень опасным, и арабы, турки, европейцы не избегают эпи-
демических лихорадок, часто имеющих смертельный исход. К концу сентября, после трех 
или четырех месяцев перемежающихся дождей, ветер меняется; северо-восточный пассат, 
перемещенный на юг движением солнца к тропику Козерога, снова установляется, принося 
с собой холода; по ночам температура иногда понижается до 15 градусов Цельзия.

Растительное царство Кордофана не очень богато: акации, тамаринды, баобабы—вот де-
ревья, которые придают сельским местностям их характеристическую физиономию в обла-
стях небезплодных или по крайней мере не совершенно безлесных. Акации, которые дают 
камедь, составляющую предмет торговли, принадлежат к различным видам. Дерево с серой 
корой, на котором собирают камедь лучшего качества, усеевает многочисленными рощица-
ми восточную часть Кордофана. В южной полосе страны акации с красной корой, дающие 
менее ценные продукты, тянутся обширными лесами, почти бесполезными с экономической 
точки зрения; очень немногие из поселян или номадов дают себе труд отделять от дерева вы-
текающую из него прозрачную камедь. Важнейшее хлебное растение, общераспространен-
ное почти во всем Кордофане,—дохн (penicilaria tiphoides), жизнь которого, от посева до 
жатвы, продолжается всего только четыре месяца, обнимающие период харифа. Этот вид 
проса довольствуется таким малым количеством влаги, что он даже лучше растет на песча-
ных горках, чем на низких местах; девять десятых населения питается дохном. Дурра, или 
египетское просо, сеется только в хорошо орошаемых долинах гор. Пшеница, кунжут, зем-
ляные фисташковые орехи, бобы, табак, хлопчатник культивируются в некоторых соседних 
с столицей округах; конопля сеется ради волокон, которые употребляются для переплета в 
стенах хижин. В отпускной торговле растительными произведениями Кордофана первое ме-
сто,  по  количеству  вывоза,  занимает  естественный продукт—камедь;  точно  также  зверо-
ловство в гораздо большей мере способствуете движению торгового обмена, чем скотовод-
ство; страусовые перья—самый драгоценный предмет, который приходящие с севера карава-
ны спрашивают у туземцев. Однако, последние почти совершенно извели страусов в восточ-
ных равнинах страны: теперь этого колосса пернатого мира можно встретить бандами только 
к западу от гор Каджа и на границах Дарфура. Степи Кордофана были бы как нельзя более 
пригодны для разведения страуса, а между тем в настоящее время ни в одном дворе не дер-

1 Prout, цитированное сочинение.
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жат этой птицы в домашнем состоянии; с другой стороны, число неприрученных, живущих 
в степи, страусов, во множестве убиваемых охотниками, год от году уменьшается.

Главные статьи вывоза из Кордофана и Дарфура в Египет, до войны, по Прауту: страусо-
вые  перья—2.150.000  франк.;  камедь—1.375.000  франк.;  кожи  и  шкуры—62.500  франк. 
Ибисы очень обыкновенны в Кордофане; на одном и том же дереве найдешь до полсотни их 
гнезд; как и аист, эта птица считается священною, и жители края не позволяют иностранцам 
убивать ее1. У обитателей Кордофана есть несколько пород домашнего скота: лошади, ослы, 
козы и овцы; но вьючные животные принадлежат преимущественно кочующим племенам. 
На юге баггарасы имеют по меньшей мере сотню тысяч быков с горбом, приученных носить 
на себе кладь; но для полевых работ этим животным нигде не пользуются; тамошния коровы 
дают очень мало молока. Любопытно, что редкость воды в равнинах изменила привычки 
скота в Кордофане: животные там ходят на водопой через каждые два или три дня. Что ка-
сается верблюдов, то они успешно разведены только в северном Кордофане, у кочевого наро-
да кабабиш; к югу же от тринадцатого градуса шпроты, они чахнут и вымирают, преследуе-
мые роями слепней и оводов.

Центральный Кордофан, в соседстве главного города Эль-Обейд, принадлежит к числу 
стран восточной Африки, имеющих относительно густое население; в районе около ста кило-
метров вокруг столицы селения средним числом отстоят одно от другого не более, как на 4 
или 5 километров. Каждый токуль, или соломенная хижина с круглой стеной и конусооб-
разной крышей, обнесен живой изгородью из колючих растений, а иногда и все селение 
окружено оградой того же рода. Обитатели этих постоянных групп жилищ—люди очень сме-
шанной расы, так что не легко распознать первоначальный тип. Основанные как станции на 
дорогах от Нила в страны центральной Африки, города Кордофана служат сборными пунк-
тами для купцов, останавливающихся там отдохнуть от трудного пути через окружающие 
пустыни. Солдаты, невольники всякого происхождения, сопровождающие торговцев, спо-
собствуют смешению расы и изглажению отличительных черт и признаков первоначальных 
элементов:  население,  происходящее  из  этих  разнообразных  скрещиваний,  отличается 
смышленостию, веселостию характера, болтливостию, «страстью к пляске и к забавам»2. В 
некоторых деревнях живут еще годиаты, гилледаты или говамехи, представляющие, говорят, 
более или менее чистое потомство аборигенов. По мнению Мунцингера, который обозначает 
их именем кадежат, они родственны фунджам. Эти годиаты или кадежаты обитают на восток 
и на юг от горного хребта Кордофана и Джебель-Айна, или «Горы Вод», и несмотря на заво-
евания и перемены политического режима, составляют еще автономную, самоуправляющу-
юся группу населения. Они признают одного из своих главою племени, или шейхом, и пла-
тят ему дань; но когда шейх своими действиями подаст повод к неудовольствию и жалобам 
на него, они просят факиха снять с него чалму инвеституры и возложить ее на главу другого 
лица. Этого достаточно, чтобы совершить перемену власти3.

В силу продолжительной оккупации, внуки завоевателей, пришедших в эпоху уже отда-
ленную, рассматриваются как имеющие более других право на имя кордофанцев. Таковы 
мусабаты, которые указывают на Дарфур, как на свою первоначальную родину4, и началь-
ник которых,  имеющий пребывание в Эль-Обейде,  еще титулуется султаном.  Таковы же 
кунджары, тоже дарфурской расы, которые овладели Кордофаном в конце восемнадцатого 
столетия и господствовали до 1820 года, когда должны были уступить власть египтянам, по-
сле битвы при Баре. В настоящее время кунджары, в числе около тысячи человек, живут 
еще особняком в некоторых деревнях, в окрестностях Эль-Обейда, и старшина их, подобно 
начальнику мусабатов, присвоивает себе титул султана. Еще лет двадцать тому назад неко-
торые из кунджаров говорили своим дарфурским языком, но в наши дни арабский диалект 

1 Ign. Pallme, „Beschreirung von Kordofan“.
2 G. Lejean, „Voyage aux deux Nils“.
3 Munzinger, „Ostafrikanische Studien“.
4 Prout, цитированное сочинение.
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сделался общеупотребительным у них, как и у всех потомков дарфурских завоевателей. Зо-
гавасы, остатки нации, которая в двенадцатом столетии господствовала на всем простран-
стве, заключающемся между горами Дарфура и Нилом, встречаются еще в северной части 
Кордофана. Другие жители страны, происхождение которых может быть определено с точ-
ностию, суть арабы племени джалин, сосредоточившие в своих руках почти всю местную 
торговлю, и уроженцы Донголы, данагеле или данагла, собиравшие налоги, по поручению 
египетского правительства. Сирийцы, христиане и мусульмане, арнауты, греки составляют 
элементы не-африканского населения, встречающиеся в Кордофане и способствующие сме-
шению рас. Но обновление происходит главным образом от туземцев соседних племен, при-
водимых торговцами, как-то нуба, денка, бонго; кроме того, такруры, феллаты и другие им-
мигранты с запада, отправляющиеся по дороге к святым местам ислама, чтобы продавать 
разный мелкий товар и вместе с тем распространять учение Корана, поселяются в крае на 
постоянное жительство и, поженившись на арабских девушках, образуют новые роды и ко-
лена. Большое число такруров приходят предлагать временно свои услуги, во время сева 
или уборки хлеба, и остаются в стране навсегда, если находят хороший прием. Острова Бе-
лого Нила, которые, впрочем, не считаются принадлежащими к Кордофану, почти все насе-
лены арабами: один из них, самый большой и один из наилучше возделанных, есть остров 
Абба, на котором махди, Мохамед-Ахмед, открыл свою миссию своим первым ученикам и 
одержал над египтянами, в 1881 году, свою первую победу.

Нубасы, населяющие хребет Джебель-Дейер, на юге Кордофана, и принадлежащие к на-
ции, слабые остатки которой встречаются также в других горных массивах, говорят особым 
языком, и нельзя сказать с достоверностию, что они родственны нубийцам, от которых они 
отделены пустыней и другими народностями. Прогнанные с равнин и оттесненные в горы, 
нубасы ведут тревожную, скитальческую жизнь, потому что на них смотрят как на диких 
зверей, и преследуют как таковых; самое имя «нубови» есть синоним невольника в Кордо-
фане, и действительно, те из них, которых удастся изловить, обращаются в состояние раб-
ства; так как их маленькия республиканские общины не сплотились в крепкий союз, то они 
и не могут оказывать никакого сопротивления своим врагам. Однако, существует несколько 
нубасских деревень, которые, откупаясь данью, живут в мире по соседству с равниной, и 
обитатели которых могут безопасно спускаться с гор, чтобы продавать на степных рынках 
свои произведения. Нубасы одеваются как арабы, но они не заплетают себе волос; цвет кожи 
у них совершенно черный, и челюсти сильно выдаются: они не имеют той тонкости черт, ка-
кою отличаются нубийцы, прибрежные жители Нила. По свидетельству Мунцингера, нуба-
сы одно из наименее смышленых племен между неграми: как невольников, их можно упо-
треблять только на грубые работы, требующие физической силы и навыка, но они доброже-
лательны, честны, постоянны в дружбе. Когда им случится быть в обществе мусульман, ну-
басы называют себя служителями Аллаха; но незаметно, чтобы они воздавали ему божеское 
поклонение: единственные их жрецы—«дождетворцы», чародеи, исцеляющие болезни же-
стами и нашептываниями; обычай обрезания существовал у них еще до введения ислама. 
Словари,  составленные  Мунцингером,  Русэггером,  Рюппелем,  Бругшем,  доказывают,  что 
язык нубасов мало отличается от языка нубийцев; главные различия касаются некоторых 
частей вокабулярия. К западу от племени нуба живут населения еще более дикия—гнума, 
негры высокого роста, не носящие никакой одежды1. Об этих народах рассказывают, что они 
убивают стариков, немощных и больных, пораженных какою-либо заразительной болезнью, 
в тех видах, чтобы сократить им переселение в лучший мир: подле трупа в могилу кладут 
съестные припасы, трубку табаку и две пары сандалий2.

Племя тагала, тегеле или доголе живет в горах того же имени. Туземцы этого племени, 
соседи нубасов, говорят совершенно особенным языком, отличающимся от наречия нуба как 

1 Gomboni, „Annales de lа Propagation de la Foi“, 1878.
2 R. Lepsius „Briefe aus Aegypten, Aethiopien and der Halbinsel des Sinai“.
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словами, так и грамматическим строем. Сами себя они называют фунджами1, хотя уже не 
могут понимать своих единоплеменников, обитающих на Сеннаарском острове: царек их но-
сит парадную треуголку в форме «ослиного колпака», служившую некогда короной госуда-
рю фунджей и заимствованную от него деглелями, или князьями племен галленга, гадендоа, 
бени-амер2. У тагаласов нет ни приплюснутого носа, ни выдающихся челюстей, этих отличи-
тельных признаков большинства негритянских племен; напротив, черты лица их правиль-
ные, взгляд живой; хвалят их смышленость и ловкость; как невольники, они ценятся гораз-
до выше, чем нубасы, и, к несчастию, часто представлялся случай сравнивать их с этой точ-
ки зрения, ибо они считаются личной собственностию своего царька, боготворимого власте-
лина, к особе которого можно приблизиться не иначе, как ползя на брюхе и разгребая землю 
левой рукой. Никто не может жениться или выйти замуж без позволения короля; никто не 
обеспечен в пользовании своей личной свободой, так как король может всякого из своих 
подданных продать в рабство. Точно также отец имеет законное право отделаться от своих 
детей, и во время голодовок негроторговцы разъезжают по деревням, скупая живой товар: 
магометанство, сделавшееся недавно господствующей религией страны, не успело еще вос-
торжествовать над старыми нравами. Тагаласы мужественно сопротивлялись египтянам, и 
последним никогда бы не удалось овладеть естественной крепостию, обитаемой этими горца-
ми, если бы возникшие среди осажденных раздоры из-за обладания престолом не открыли 
дороги иноземным завоевателям. На Тагальском плоскогорье высятся в разных местах кру-
тые холмы, приютившие каждый на своем гребне маленькую деревеньку, окруженную ка-
менными стенами и оградой из колючих кустов: это—акрополь сельской общины; подзем-
ные галлереи, высеченные в скале и сообщающиеся с внешним миром потаенными выхода-
ми, хранят съестные припасы, а иногда, в случае опасности, служат убежищем жителям. 
Чтобы дать понятие о многочисленности таких укрепленных селений, обитаемых тагалами, 
говорят, что земля их имеет не менее «девяносто девяти гор»; территория же нубасов, более 
обширная, заключает, будто-бы, целую сотню гор3. Страна тагалов могла бы сделаться бога-
тейшей областью Кордофана; почва её плодородна и относительно хорошо орошаема, жите-
ли смышлены и почти одни только из всего населения Кордофана научились возделывать 
слишком крутые склоны гор и холмов при помощи террас, подпираемых стенами из сухих 
камней4; маленький массив Ваделька, к юго-востоку от Тагала, также опоясан правильны-
ми, распаханными и засеянными уступами, как передовые холмы Альп, над Ломбардской 
равниной. Очень искусные кузнецы, тагалы покупают привозное железо и выделывают из 
него оружие, земледельческие орудия и разные инструменты; но месторождения меди, суще-
ствующие в их горах, еще менее разрабатываются, чем золотоносные пески страны нубасов. 
Кордофанское золото не так высоко ценится, как золото из области Фазогль, по причине его 
цвета5.

Возделанные пространства Кордофана со всех сторон окружены кочевыми населениями, 
известными под общим именем бедуинов и разделенными на две главных группы племен: на 
севере—кабабиши, или «козопасы», на юге—баггарасы, или «коровьи пастухи». Эти имена, 
обозначающие просто род занятия и образ жизни племен, не заключают в себе никакого 
указания на расовое различие, так что, может быть, кабабиши и баггарасы принадлежат к 
одному и тому же этническому корню; по словам Брэн-Роллета, баггарасы сами себя назы-
вают гема6. Различия почвы и климата естественно должны были обусловливать различие в 
занятиях и роде жизни: коза и верблюд могут быть с успехом разводимы в северных равни-
нах, почти всегда бедных влагой; рогатый же скот находит воду в достаточном количестве 
только в южных степях. Все эти кордофанские «бедуины» приписывают себе арабское про-
1 Hartmann und Barmin, „Reise durch Nordost-Afrika“.
2 W. Munzinger, цитированное сочинение;—G. Lejean, „Voyage aux deux Nils“.
3 D’Escayrac de Lauture, цитированное сочинение;—Ign. Pallme, „Beschreibung von Kordofan“.
4 Prout, цитированное сочинение.
5 Werner Munzinger, цитированное сочинение.
6 „Le Nil Blanc et le Soudan“.
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исхождение, и, действительно, все они говорят языком пророка Магомета; но, как замечает 
Мунцингер, идиом имеет лишь второстепенное значение в этнологии; всего важнее и харак-
теристичнее здесь не самый язык, а то, как им говорят. Но из всех так-называемых «арабов» 

Нильских стран баггарасы, а после них кабабиши, имеют произношение, наиболее уклоняю-
щееся от произношения истых арабов, уроженцев Аравийского полуострова: большое число 
звуков, употребляемых в классическом языке, неизвестны им и заменены другими звуками, 
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может-быть, составляющими наследие исчезнувшего языка. Кабабиши, более цивилизован-
ные, благодаря своему географическому положению, занимаются не единственно козовод-
ством и верблюдоводством: они возделывают также почву в низменных землях, окаймляю-
щих Нил, и основывают там постоянные деревни; осторожные и опытные конвоиры, они со-
провождают караваны от Эль-Обейда до нильских станций. Некоторые племена кабабишей 
носят огромные шляпы, похожия на головной убор тунисских и алжирских кабилов1. Багга-
расы не имеют других промыслов или занятий, кроме пастьбы своего скота, да охоты на сло-
на, буйвола и других больших животных, а иногда и на человека. Как только пастбища не 
представляют более достаточного корма их стадам, или когда слепни или оводы начинают 
мучить скот, номады снимают свой стан или ферган, нагружают на быков циновки, употреб-
ляемые для устройства палаток, и в сопровождении свирепой стаи своих маленьких собак 
перекочевывают  на  другое  место  степи.  Итальянский  путешественник  Карло  Пиаджиа 
встретил один из таких караванов перекочевывавших баггарасов, который тянулся на про-
странстве 4 километров: считая людей и животных, караван этот заключал по меньшей мере 
пятьдесят тысяч неделимых; птицы, как бы увлекаемые столбом воздуха, который переме-
щался движущимся караваном, кружились мириадами над животными, избавляя их от му-
чительных паразитов2. У большинства баггарасов кожа медно-красная, как у американского 
индейца3, а в отношении красоты тела, атлетической формы груди и плеч, изящества рук и 
ног они имеют мало соперников между людьми. Костюм у них такой же, как у сельских жи-
телей Кордофана: они тоже носят род белой рубахи, с красными полосами, которая остав-
ляет правую руку открытою; любимые украшения их—стеклянные бусы, кольца, разные по-
брякушки из слоновой кости и из рога. Женщины следуют еще, в отношении формы при-
чески, древней египетской моде, представленной на памятниках, и их волосы, ниспадающие 
спереди косичками до половины лба и с обеих сторон длинными косами на плечи, намазаны 
маслом и ароматическими помадами; золотое кольцо, которое многие женщины продевают 
себе в ноздрю, часто привязывается к цепи, висящей позади шевелюры: это украшение на-
поминает узду, которую употребляет гонщик верблюдов, чтобы вести свое верховое живот-
ное. Мужчины носят копье, которым владеют с большою ловкостью; впрочем, и с европей-
ским  оружием—с  золингенскими  шашками,  с  люттихскими  ружьями—они  уже  хорошо 
ознакомились; немногие арабы столь же воинственны, как баггарасы, и с такой же добросо-
вестностью исполняют обязанности вендетты.

Баггарасы принадлежат к числу ревностнейших последователей религии Магомета и с 
жаром ринулись, под предводительством махди, в священную войну; много раз они перехо-
дили Бахр-эль-Араб, чтобы сделать нападение на негритянские населения Области Рек4. Ка-
ков бы ни был окончательный исход этой священной борьбы, несомненно то, что ислам, хотя 
он и распространяется из Кордофана по окрестным территориям, еще далеко не окончил 
своего дела в самой стране, и многие из обычаев или обрядов, воспрещенных Пророком, 
сохранились до сих пор; в понятиях кордофанцев главная разница между язычеством и ма-
гометанством та, что в одном случае амулетка представляет кусок рога или тряпку, а в дру-
гом она состоит из мешечка, заключающего в себе стих из Корана, или молитву, написан-
ную рукой факиха.

Временный брак практикуется во всем Кордофане: даже в столице его, Эль-Обейде, обы-
чай «четвертого свободного дня», приписываемый специально гассаниехам, встречается, го-
ворят, в очень многих семьях других племен. Полиандрия (многомужие), регулируемая для 
каждого из мужей частной покупкой жены, составляет, будто-бы, одно из самых обыкновен-
ных и общераспространенных учреждений. У сельских жителей племени годиат, у арабов 
племени джоама ни одна молодая девушка не имеет права выйти замуж, пока не представит 

1 Cuny, „Journal de Voyage de Siout a El-Obeid“.
2 „Bollettino della Societa Geografica Italiana“, 1880.
3 Prout, цитированное сочинение.
4 Lupton-bey, „Proceedings of the R. Geographical Society“, may 1884.
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своему брату или дяде ребенка, сына неизвестного отца1, который, т.е. сын, когда выростет, 
будет служить невольником у главы семейства. В других племенах женщина достается в 
удел лишь более сильному или более выносливому из искателей её руки. В назначенный 
день молодые люди, оспаривающие друг у друга обладание молодой девушкой, собираются, 
вооруженные курбашем (бегемотовый хлыст), перед старейшинами и женщинами, и тот из 
них, который перенесет, не жалуясь, наибольшее количество ударов, признается достойным 
получить приз. Иной раз два соперника ложатся на землю, один на правую, другой на ле-
вую сторону девушки, и невеста, у которой локти вооружены острыми ножами, налегает 
всей тяжестью своего тела на голые бедра искателей её руки. Тот из них, который наиболее 
любезно  выдержит  прорез,  делается  счастливым супругом,  и  первая  забота  новобрачной 
перевязать рану, которую она сама нанесла. Многие другие обычаи тоже свидетельствуют о 
варварской энергии этих так-называемых «арабов» Кордофана и Дарфура. Часто, когда ста-
рик почувствует приближение смерти, он уходит далеко от селения, даже не предупредив 
своих, совершает предписанные Кораном омовения в песке пустыни, вырывает там неглубо-
кую яму и, завернувшись в свой саван, ложится в эту могилу, ногами к Мекке. Он смотрит в 
последний раз на солнце, затем закрывает себе саваном лицо, ожидая, когда вечерний ветер 
занесет его песком; быть-может, гиены начнут грызть его прежде, чем он успеет испустить 
последнее дыхание, но он умрет без жалоб: задача его существования была кончена2.

Столица провинции Кордофан и резиденция махди, Эль-Обейд, называемая всеми тузем-
цами Лобеит, занимает именно такое положение, где соединены все условия, необходимые 
для основания города: разрушенная снова, как это с нею случилось уже в 1821 году, во вре-
мя прибытия египтян или «турок», как их называли туземцы, она, без всякого сомнения, 
опять возродилась бы на том же месте или в непосредственном соседстве. Эль-Обейд по-
строен в одной из тех частей Кордофана, где дожди выпадают в наибольшем обилии; жара 
там тоже менее сильна, чем в других местах, так как город лежит на высоте 579 метров, хотя 
и не нужно подниматься в гору, чтобы достигнуть лощины, где он находится: в этой области 
горы, стоящие уединенно или расположенные в виде аллей, оставляют открытый проход во 
всех направлениях, и караванные дороги сходятся туда, не встречая препятствий. На запад 
от Нила, Эль-Обейд—первая станция для роздыха и реорганизации караванов на дороге в 
Дарфур, Вадай и западную Африку; главные его сношения не с Хартумом, а с селениями, 
лежащими у оконечности большой излучины, которую река описывает выше Донголы. Так 
как пороги Нила много увеличивают издержки перевозки, то караванам, идущим из Египта, 
выгоднее держать путь через пустыню, на юго-восток к Хартуму, на юг к Эль-Обейду: в обо-
их этих городах до восстания, охватившего Кордофан, товары европейской фабрикации про-
давались почти по одинаковой цене. В то время торговля Эль-Обейда была весьма значи-
тельна, особенно по продаже невольников, которые, по словам Мунцингера, составляют три 
четверти народонаселения Кордофана; почти все страусовые перья, привозимые из Дарфура, 
шли через Эль-Обейд, так же, как европейские бумажные фабрикаты, отправляемые в за-
падные страны3.  Вывоз камеди исчислялся в 1880 г. в сто тысяч метрических центнеров, 
представлявших ценность более двух миллионов4. Утратив эту торговлю, которою единствен-
но и обусловливалось важное значение Эль-Обейда, может ли столица Кордофана рассчиты-
вать на процветание, в случае, если бы она была избрана главным городом нового царства? 
Впрочем, со времени уничтожения египетской армии, изолированное положение этого горо-
да не было столь полным, как обыкновенно думают: напротив, торговые сношения с Трипо-
ли через Вадай и Феццан были по-прежнему очень деятельны, только европейцы не имели в 
этих сношениях своей привычной доли, в качестве посредников торговли. По сведениям, со-
бранным упомянутым выше американцем Праутом, торговля Кордофана в 1876 году выра-

1 Prout;—Wilson and Felkin, цитированные сочинения;—Cuny, „Journal de Voyage de Siout a El-Oheid“.
2 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
3 „Esploratore“, guigno 1882.
4 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
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зилась следующими цифрами: привоз простирался до 1.250.000 франков, вывоз до 3.312.000 
франк., так что общая сумма оборотов внешней торговли равнялась 4.562.000 франков.

Эль-Обейд не представляет вида сплошного города: это скорее совокупность деревень, 
среди которых встречаются там и сям кирпичные дома, построенные «на христианский ма-
нер». Вокруг южного квартала, составляющего собственно город, почти все жилища—про-
стые токулы, такия же, как и в настоящих деревнях, землянки, размываемые сильными до-
ждями1, хижины из циновок или древесных ветвей, окруженные живыми изгородями из ко-
лючих растений для того, чтобы верблюды не могли пробираться в самое жилье и грызть на-
ходящиеся там ткани и веревки. Население распределилось по кварталам, сообразно пле-
менному происхождению и национальности: тут живут купцы племени джалин или данагла; 
там поселились нубасы, далее такруры, иммигранты из Дарфура,  варварийцы; до войны 
около четырехсот или пятисот греков имели свои лавки в центре южного квартала. Несколь-
ко садов раскинулись по берегам херанов или песчаных лож, иногда сырых, которые перере-
зывают город в разных направлениях, но почти все хижины окружены полями, засеянными 
дохном. Во время засух между хатами видишь лишь голые пыльные пространства, и город 
представляет невеселое зрелище; но к концу харифа, дождливого сезона, когда раститель-
ность развивается во всей своей красе, внешние кварталы Эль-Обейда имеют вид обширных 
лугов, и конусообразные крыши токулей едва виднеются над волнующимся морем дохна с 
красными колосьями. До войны население Эль-Обейда, со включением подгородных дере-
вень, исчислялось в 30.000 человек. Один итальянский путешественник говорит даже, что 
оно доходило до сотни тысяч; но, вероятно, столица Кордофана почти совершенно опустела с 
того времени, как махди приказал, под страхом смерти, покинуть кирпичные дома и жить 
либо в палатке, либо в хижине из древесных ветвей, дабы никакой внешний признак не 
свидетельствовал о неравенстве между мусульманами, которые все должны быть равны, как 
«дети одного Отца»2.

К юго-западу от Эль-Обейда, одна группа селений имеет некоторую важность—это город 
Абу-Хараз, лежащий в широкой, поросшей лесом, долине, среди садов, обнесенных живыми 
изгородями. Другой город, Мельбейс, построен в лощине, близ лужи, которую наполняют 
воды, текущие с Кордофанских гор. Неподалеку оттуда, на берегах хора Кашгиль, притока 
реки Абу-Габле, происходила в 1883 году решительная битва, положившая конец египетско-
му господству истреблением одиннадцатитысячной армии. В то же время престиж европей-
цев сильно упал в глазах туземцев, потому что египетскими войсками командовал англича-
нин, генерал Гикс, и большинство его офицеров состояли до того на службе в британской 
армии. Во всем бассейне Нила стоустая молва, быстро переходившая от племени к племени, 
разглашала, что Англия была побеждена грозным махди. Пушки «неверных» тщетно греме-
ли против воинов, посланных Богом.

Вдоль больших караванных дорог в Кордофане до недавнего времени были протянуты 
проволоки электрического телеграфа, которого сильно побаивались туземцы: многие из них 
едва осмеливались говорить вблизи этих чудодейственных железных нитей, опасаясь, как бы 
их голос не был услышан в Хартуме или в Египте3. К северу от Эль-Обейда, главный город, 
лежащий на караванной дороге между Кордофаном и коленом Нила у Даббе,—Бара, осно-
ванный донгольскпми купцами. Под дарфурским господством, до нашествия египтян, это 
торговое место находилось в самом цветущем состоянии: в то время, гласит предание, «все 
барские  женщины,  даже  самые  бедные,  имели  золотые  серьги,  золотые  или  серебряные 
браслеты и цепочки». Близ Бары происходила, в 1821 году, битва, доставившая египтянам 
обладание Кордофаном, и за которую отмстило, через два поколения, еще более кровопро-
литное сражение при Кашгиле. Одним из этапов на дороге между Барой и Даббе служит 
Каймарский или Каджмарский оазис, где находится маленькое перемежающееся озеро, на-

1 G. Lejean, „Voyage aux denx Nils“.
2 O-Kelly, „Spectator“, may 3, 1884.
3 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
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полненное соленой водой; но колодцы в окрестностях этого озера дают пресную воду, почти 
столь же хорошую, как нильская. Недалеко оттуда, в массиве Джебель-Гараза, на одной ска-
ле  вырезаны курьезные рисунки,  виденные французским путешественником Лежаном и 

представляющие, вероятно, набег или облаву на людей; одно из действующих лиц, гигант-
ского роста, имеет бороду клином и одето в костюм, довольно похожий на костюм франков 
во времена первых крестовых походов. За этой горой, на дороге в Даббе, простирается оазис 
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Эль-Сафи, один из лучших во всей Африке по богатству и великолепию своей растительно-
сти.  Хотя  необитаемый  постоянным образом,  этот  оазис  может  быть  рассматриваем  как 
центр нации кабабишей, которые возделывают его земли и водят свой скот на водопой к на-
ходящемуся там озеру; во время проезда путешественника Кюни по меньшей мере около 
15.000 верблюдов проходило в окрестностях озера Эль-Сафи1.  Вода,  приходящая, может-
быть, из Нила, посредством просачивания через песок или через ниже-лежашия горные по-
роды, расстилается в виде обширной площади, усеянной островами; в период дождей уро-
вень жидкой массы значительно повышается, так что деревья, растущие по берегам, бывают 
частию затоплены; стаи диких гусей и уток плавают на поверхности озера, тогда как берега 
усеяны птицами рыболовами, аистами, цаплями, ибисами, секретарями и пеликанами2

X. Дарфур
Дар-Фор, или «Земля Фор», обыкновенно называемый Дарфуром (через слияние двух 

слов, подобно тому, как говорят Angleterre, England, вместо «земля англов» или англичан), 
простирается к западу от Кордофана, на дороге к Нигеру. Страна эта не вся принадлежит к 
бассейну Нила: западная её покатость, посещенная еще немногими путешественниками и 
потому мало исследованная, кажется, теряет свои воды в понижениях почвы, не имеющих 
выхода; но если бы дожди были достаточно обильны, то хераны этой области, по всей веро-
ятности, превратились бы в постоянные потоки и достигали бы озера Цад или Чад. Воды, те-
кущие по нильской покатости, тоже теряются в равнине, по крайней мере в сухое время 
года, так как в сезон харифа, ручьи, берущие начало в южной части гор Марра, настолько 
многоводны, что доходят до Бахр-эль-Араба, Уади-Мелек или Уэд-эль-Мек, то-есть «Цар-
ская долина» (называемый также Уади-Массуль), который направляется на северо-восток 
от Дарфура к большому изгибу Нила, тоже катит воду в дождливые годы, может-быть, в 
продолжение десяти или пятнадцати дней; но этот временный поток никогда не достигает 
Нила, и устье его заграждено сыпучими песками. Это огромное речное ложе, почти всегда 
сухое, могло бы вмещать жидкую массу, не меньшую той, какую заключает русло Роны или 
Рейна; его высокие берега, песчаниковые или известковые, перерезываемые там и сям пото-
ками лавы, отстоят один от другого на 5 и до 50 километров; деревья тянутся в низинах не-
прерывным рядом в виде ленты зелени3. Восточная половина Дарфура, принадлежащая к 
бассейну Нила,—самая важная область с политической точки зрения, вероятно, по причине 
торгового притяжения, производимого Нильскими городами, и само собой разумеется, жите-
ли скучены в наибольшем числе в соседстве гор, где вода течет всего обильнее. В этом отно-
шении Дарфур воспроизводит Кордофан, только в более обширных размерах: вокруг цен-
тральной области, усеянной постоянными деревнями, тянется пояс травяных степей или са-
ванн, и пустыни. Такая страна, очевидно, не может иметь точных границ: как на урочища, 
на места перехода из одной страны в другую, путешественнику указывают на какие-нибудь 
становища номадов, колодцы, рощицы акаций или кустарника, на лежащие среди степи ко-
сти верблюдов и тому подобные заметки. Поэтому в настоящее время невозможно опреде-
лить, насколько приближается к истине цифра 500.000 кв. километров, обыкновенно прини 
маемая за меру поверхности Дарфура и причисляемых к нему земель: на севере пустыня, на 
востоке Кордофан, на юге течение Бахр-эль-Араба, на западе территория Вадай ограничива-
ют это пространство, народонаселение которого, по Нахтигалю, состоит по крайней мере из 4 
миллионов человек4.  Впрочем, Мазон, который тоже посетил этот край, не думает, чтобы 

1 Cuny, цитированное сочинение.
2 Bohndorff, „Ausland“. 14 Juli 1884
3 Cuny,  цитированное  сочинение;—Sidney  Ensor,  „Journey  through  Nubia  to  Darfour“;—Colston, 

„Reconnaissance of Massoni“.
4 „Petermann’s Mittlieilungen“, 1875, № VIII.
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число жителей его превышало два миллиона душ1.
Дарфур, главный город которого отстоит более чем на 600 километров от Нила по прямой 

линии, слишком удален от этой большой дороги торгового движения, чтобы быть часто посе-
щаемым иностранными купцами или путешественниками. Он не был даже известен, разве 
только по имени, в конце прошлого столетия, когда в первый раз вошел в историю геогра-
фии, благодаря путешествию англичанина Броуна, который оставался три года в стране, 
впрочем, скорее в качестве пленника, чем в качестве свободного человека2. Один араб, шейх 
Могамед-эль-Тунси, то-есть «Тунисский», дольше прожил в Дарфуре и составил интересное 
описание этой страны, которое впоследствии было переведено на французский язык3 и до 
сих пор не утратило цены, заключая в себе очень много полезных сведений об истории, нра-
вах и обычаях дарфурцев. В нынешнем столетии француз Кюни (в 1858 году) явился к эль-
фашерскому двору, но умер там таинственной смертью через несколько дней по приезде, 
при чем даже его путевой журнал, веденный во время следования из Эль-Обейда в Эль-Фа-
шер, не сохранился; повелитель Дарфура, без сомнения, хотел оправдать прозвище, данное 
его государству: «Мышеловка для неверных». «Гяуры, говорили дарфурцы, могут входить в 
страну во всякое время, но оттуда они никогда не выходят». Только третьему европейскому 
посетителю, Нахтигалю, выпала честь описать, первому в настоящем столетии, внутренность 
так мало известного края. Этот исследователь был еще в Дарфуре, как уже негроторговец 
Зибер начал его завоевание, доконченное вскоре после того от имени египетского правитель-
ства. Страна была открыта путешественникам, и европейские офицеры генерального штаба 
могли приступить к составлению её карты; но египетская оккупация не продолжалась и де-
сяти лет: губернатор, назначенный хедивом, был арестован возмутившимися мусульманами, 
и граница Дарфура снова сделалась на время запретной для исследователей.

Мало найдется земель, где бы можно было с большим правом, чем в Дарфуре, дать назва-
ние остова или костяка горам страны: вокруг этих каменных выступов рельефа, как вокруг 
костей скелета, расположен и тесно с ними связан весь живой организм—ручьи, растения, 
животные, человек и его история. Без гор Марра не было бы и Дарфура. Эта горная цепь, 
состоящая из лав и гранитов и представляющая в целом форму полумесяца, начинается на 
севере от четырнадцатого градуса широты и тянется в южном направлении на пространстве 
200 километров, после чего поворачивает к западу. В этом месте, где Нахтигаль перешел ее, 
около северной её оконечности, она носит имя Керакери, которое значит «обвал» и дано по 
причине каменных глыб, обвалившихся тысячами на склонах. На самом высоком пороге, 
через который переходит дорога из Вадая в Эль-Фашер, этот путешественник нашел прибли-
зительную высоту 1.066 метров, которую соседния вершины превышают на 150-300 метров. 
В продолжение кратковременной оккупации края офицеры египетской армии, а именно Ма-
зон, Порди, Месседалья, исследовали частию внутренность массива, измерив некоторые вер-
шины, господствующие над совокупностию гранитных хребтов: одна из них, Тура, в север-
ной части цепи, поднимается на 1.440 метров; по Мазону, высшая точка гор Марра достигает 
1.830 метров, следовательно, почти на 800 метров возвышается над равнинами нижнего Дар-
фура.  В скалах этого массива открываются многочисленные пещеры, из которых многие 
служили прежде темницами: одни для княжеских сыновей, другие для визирей4.

На севере, на юге, высятся второстепенные цепи и уединенные массивы, подобные горам 
Кордофана; таковы, на северо-западе, величественная гора Гургер и стоящий совсем отдель-
но среди равнины массив Джебель-Си, оканчивающийся громадной скалой в форме трона; 
вокруг крутых склонов этой горы расположилась деревня, защищенная кругообразной огра-
дой5. В отдаленных от центрального Дарфура местностях тоже есть несколько независимых 

1 Тот же сборник, 1880 г.
2 W. G. Browne, „Travels in Africa“, 1799.
3 Cheikh Mohammed ebn-Omar, el Tounsy, „Voyage au Darfour“. trad. par Perron.
4 Mohammed el Tonnsy, цитированное сочинение.
5 Messedaglia, „Esploratore“, 1880, № 2.
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массивов. Границы Вадая, около северо-западного угла Дарфура, указываются издали мас-
сивом Джебель-Абу-Ахраз, или «Горой Отца Акаций»; другой массив, лучше известный, по-
тому что он господствует на западе над караванной дорогой из Кобе в Сиут, расставил свои 
остроконечные верхушки, Джебель-Дор, Джебель-Анка, на продолжении оси гор Марра; на 
северо-востоке Дарфура массив Джебель-Медоб вздымает на 1.100 метров свои песчани-
ковые стены и гранитные куполы, пробитые там и сям потоками лавы; далее тянется плато 
массива Джебель-Айн, окаймленное «Королевским» уади. На востоке, Джебель-эль-Гиллет, 
вокруг которого идет дорога из Эль-Фашера в Эль-Обейд, и на юге, в гидрографическом бас-
сейне Бахр-эль-Араба, многочисленные массивы тоже стоят уединенно, не соединяясь ника-
ким промежуточным выступом рельефа с системой гор Марра. Одна из этих групп холмов, 
Джебель-Хадид, очень богата железными рудами. Километрах в пятидесяти к юго-западу от 
другого массива, Джебель-Данго, в местности совершенно гладкой, находятся медные руд-
ники Гофра, славящиеся по всей центральной Африке. Разрабатываемая ныне рудная жила 
залегает на правом берегу Бахр-эль-Фертита,  притока Бахр-эль-Араба.  Здесь искателями 
руды вырыта огромная яма в 150 метров длины, в 15 метров ширины и в 3 метра средней 
глубины; со всех сторон вокруг этой ямы, на пространстве 500 километров, пробурены шах-
ты, теперь заброшенные1. Главным образом в виду завоевания этих медных рудников, хедив 
и велел оккупировать Дарфур2. Вообще, немногие области породили больше войн между аф-
риканскими народами, чем эти рудные месторождения, теперь не имеющие никакой цены.

Дожди и воды уади регулируются порядком движения атмосферных течений, точно так 
же, как и в Кордофане; однако, более значительная средняя высота и большее протяжение 
высот Дарфура, кажется, имеют то следствие, что здесь больше задерживаются на проходе 
дождливые ветры, чем обеспечивается в стране более обильное орошение. Около центра го-
ристой области, в замкнутом амфитеатре, покоится озеро, которое еще не было посещено ни 
одним европейским путешественником. Дожди более обильны в западной полосе Дарфура; 
кроме того, так как вогнутая сторона полумесяца гор обращена к западу, то потоки этого 
склона имеют сходящееся направление, которое приносит главной водной артерии, Уади-
Азуму, относительно значительную жидкую массу; однако, ложе этой реки бывает сухим в 
продолжение известной части года. На выпуклой отлогости гор Марра потоки, расходясь в 
разные стороны от востока к югу, не успевают все соединить свои песчаные русла в одну об-
щую гидрографическую систему и теряются одиноко в пустыне; только на южной покатости, 
где дожди выпадают чаще, реки имеют более длинное течение и составляют настоящие реч-
ные бассейны. Так, в сезон дождей, Уади-Амур помогает другому временному потоку, Уади-
эль-Ко, наполнять рахад или озеро, довольно обширное, куда ходит на водопой скот баггара-
сов племени ризегат. Далее на западе, другие уади катят в период харифа (дождливого вре-
мени) столько воды, что их поток, замедляемый недостатком ската, расстилается в виде об-
ширных временных озер, где песчаные дюны, глинистые бугры являются в виде островов. 
Есть даже степные озера, например, Таймо, где находят воду в самое сухое время года; одна-
ко, Вильсон и Фелькин рассказывают, что в Шекке, в сухие месяцы года, жители употребля-
ют, вместо воды, сок арбузов для хозяйственных надобностей, и даже скот поят тем же со-
ком, за неимением другой жидкости для питья. Верхний Бахр-эль-Араб, получающий изли-
шек воды всех уади южного Дарфура, течет видимым образом круглый год, а в ложе Бахр-
эль-Фертита, северного притока Бахр-эль-Араба, всегда находят воду на глубине нескольких 
сантиметров от поверхности дна;  рыбы удаляются в глубокия лужи, вырытые потоком у 
подошвы высоких берегов, линия которых изгибается в форме полумесяца; в продолжение 
харифа, эта река, говорят, судоходна. Южная область, часто затопляемая, поставлена, в са-
нитарном отношении, в менее благоприятные условия, тогда как северная, более сухая и в 
то же время более возвышенная, пользуется здоровым климатом.

Флора Дарфура точно такая же, как и флора Кордофана, по крайней мере в той части, 

1 Purdy, „Bulletin de lа Societe de Geographie da Caire“, mai 1880.
2 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“.
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которая не орошается притоками Бахр-эль-Араба; дикия растения и животные, равно как 
культивируемые растительные виды и домашний скот, нисколько не разнятся в этих двух 
областях: одинаковым климатическим поясам соответствуют одинаковые живущие формы и 
одинаковые произведения; только западная часть Дарфура, где воды обильнее и слой расти-
тельной земли толще, гораздо более богата органическими видами1. Как в той, так и в другой 
стране, леса и рощи встречаются только на берегах уади, а промежуточные пространства 
имеют характер степи или даже пустыни. Акации, тамаринды, сикоморы—самые распро-
страненные древесные породы. Исполинский баобаб, дуплом которого и в Дарфуре пользу-
ются как цистерной, наполняемой водой про-запас на время засухи, имеет свой северный 
предел около середины страны. В горах молочаи с канделябром напоминают флору эфиоп-
ских плоскогорий; там же встречаются еще кедры, лимонные, апельсинные, гранатные дере-
вья, напоминавшие итальянцу Месседалья его родину2. Плоды тамаринда, приготовленные в 
форме маленьких хлебцев, вывозились до войны в Нубию и Египет. Одно из наиболее цени-
мых деревьев—хиглик или баланит (balanites aegyptiaca), плод которого, пренебрегаемый в 
стране Рек, употребляется дарфурцами в пищу; из того же плода, превращенного в тесто с 
примесью толченых корней, приготовляют мыло; молодые листья и побеги служат припра-
вой к кушаньям; из золы делают род рассола, тоже утилизируемого в хозяйстве; наконец лу-
чины из этого дерева, горящего без дыма, употребляются для освещения. Вообще хиглик для 
дарфурцев то же самое, что финиковая пальма для египтян3. Пальмовые деревья здесь ред-
ки; однако в западных округах растет во множестве винная пальма (raphea vinifera). Дар-
фур и Кордофан заключены между двумя поясами растительности: на севере—пояс финико-
вой пальмы, на юге—пояс пальмы делеб4.

Равным образом на юг от Дарфура проходит северный предел лесного пояса; но благода-
ря дождям, он вдается к северу в бассейн Бахр-эль-Араб. Там простираются густые леса 
Эль-Халла, в которых бродят слоны, носороги, жирафы, буйволы, преследуемые баггаран-
скими охотниками из племени камбание или габание.  Антилопы разных пород,  страусы 
тоже водятся во множестве в окружающих степях; однако, излюбленным местом жительства 
для этих бегающих птиц служат равнины в северных провинциях, откуда и получаются са-
мые красивые страусовые перья. В обширных степях, разделяющих Кордофан и Дарфур, 
пастухи-номады, дважды в год, перед и после дождливого сезона, устраивают генеральную 
облаву на дикого зверя. Все домашния животные племени, как верховые, так и вьючные—
верблюды, лошади и быки, требуются для участия в этом деле и идут вместе с людьми, в из-
бранную для охоты местность, где загонщики становятся на известном разстоянии друг от 
друга, образуя круг, для того, чтобы гнать зверя ко входу в ближайшее ущелье, усеянное же-
лезными ловушками, и входы которого хорошо охраняются. Конные охотники бросаются на 
попавшихся в плен животных и убивают их, прежде чем те успеют разломать предательские 
снаряды или высвободиться из них: иногда на такой общей облаве в один день убивается до 
трехсот голов крупного зверя: антилоп, гну, буйволов, и племя может уплатить подати, часто 
остающиеся в недоимке5. В южной части Дарфура, белые муравьи, или ардха, образуют та-
кия многочисленные колонии, что целые леса истребляются этими насекомыми6. Во время 
неурожая жители страны питаются термитами, смешанными с плодами тамаринда. После 
заката солнца они зажигают огни перед пирамидами «белых муравьев»; термиты массами 
сбегаются на свет, и туземцы наполняют ими целые ящики, «как в Греции коринкой»7.

Раса  чистокровных дарфурцев,  как их называл упомянутый выше арабский путеше-

1 Purdy;—Nachtigal, цитированные статьи.
2 „Esploratore“, 1880, № 2.
3 F. de Lesseps, „Nonvelles annales des Voyages“, 1857;—Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
4 G. Schweinfurth, „Petermann’s Mittheilungen“, 1868.
5 Kotschy;—Hartmann, „Die Nillander“.
6 Pardy, „Bulletin de la Societe de Geographie da Caire“, mai 1880.
7 Potagos, „Reisen im Gebiete des Nil und Uelle“.
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ственник Могамед Тунисский, населяет гористую область в центре страны. Насколько мож-
но судить по редким представителям тех племен, которые были изучаемы путешественника-
ми, это—нигрицийцы черно-бурого цвета, с приплюснутым носом, с низким, подавшимся 

назад лбом; они делятся на несколько групп, из которых главная—кунджарцы, до недавнего 
времени господствовавшие в стране и управлявшие Кордофаном, до прибытия египтян. На-
зываемые в  насмешку Нас-эль-Белид,  то-есть  «глупым народом»,  дарфурцы по  крайней 
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мере тем выгодно отличаются от своих соседей, что им чужды характеризующие последних 
жадность и жестокость: под их управлением, население Кордофана возростало и пользова-
лось материальным благосостоянием, тогда как со времени ухода кунджарцев оно обеднело 
и уменьшилось в числе. Кунджарский язык, самый распространенный, после арабского, из 
языков, которыми говорят в Дарфуре, принадлежит, может-быть, к нубийской группе; одна-
ко, Лепсиус констатировал существенные различия между идиомами нубийцев и кунджар-
цев1.  Номады племени массабат,  кочующие в равнинах между Дарфуром и Кордофаном, 
тоже, кажется, дарфурской расы, хотя они не знают никакого диалекта, кроме арабского2. 
Кроме того, есть множество народцев, которых не знаешь, как классифицировать, хотя сами 
они называют себя арабами, чтобы дать себе более благородное происхождение; но большин-
ство их, вероятно, той же расы, что и дарфурцы. Могущественные племена массалитов, из 
которых многие живут в полной независимости на западных границах Дарфура и в Уадае, 
принадлежат к числу тех, которых считают происходящими от аборигенов. До недавнего 
времени эти племена находились в постоянной борьбе с габаниехами, занимающими пре-
имущественно южную область Дарфура, но теперь мир между ними восстановлен. По сло-
вам Нахтигаля, некоторые из этих народцев еще в недавнюю эпоху предавались людоедству.

Северная часть страны, на границах пустыни, между Кордофаном и Уадаем, населена 
эммигрантами барабра, зогавахами, бидейатами, некоторыми другими племенами и даже би-
шаринами из восточной Нубии3. Переселенцы из Уадая довольно многочисленны в Дарфуре 
и так же, как другие, поселившиеся в этой стране уроженцы западных стран, известны вооб-
ще под именем такруров или такариров. Фуласы, принадлежащие к той же расе, как и одно-
именные туземцы западной Африки, гомры, гамры или бени-гамраны, очень богатые вер-
блюдами и указывающие на Марокко как на свою первоначальную родину, тоже колонизо-
вали Дарфур; они живут преимущественно на северо-востоке от гор Марра, в оазисе Ом-
Бедр, и на западе, в Уади-Баре, где занимаются колдовством; некоторые из их родов пробра-
лись даже в Кордофан. По словам путешественника Энсора, гомры отличаются от других 
обитателей Дарфура уважением, которое они оказывают своим женщинам. Огромное боль-
шинство чужеземцев состоит из арабов или обарабившихся инородцев, пришедших с севера 
и с востока. Уже многие века тому назад и, быть-может, даже во времена, предшествовав-
шие геджре, уроженцы Аравийского полуострова проникали в Дарфур: тунджуры или тун-
дзеры, некогда господствовавшие в стране, и потомство которых живет еще в горах и в рав-
нинах, лежащих к югу от города Эль-Фашер, называют себя арабами и считаются за та-
ковых, хотя они не магометане, и хотя в этих краях народы классифицируются обыкновенно 
по религии; Лежан полагает, что это тоббусы, пришедшие с запада4. Что касается кочующих 
в равнинах «арабов»-мусульман, подразделяющихся на множество мелких народцев, то они, 
очевидно, смешанного происхождения, как и кордофанские якобы-арабы, с которыми они 
сходствуют нравами и языком. В южном Дарфуре племена принадлежат к большой семье 
баггарасов. По свидетельству Могамеда Тунисского, дети, рожденные от родителей различ-
ных рас, дарфурцев и арабов, почти все умирают в раннем возрасте, тогда как дети, происхо-
дящие от родителей одной и той же расы, вообще живучи и отличаются крепким телосложе-
нием. Чахотка—болезнь очень редкая, почти неизвестная в Дарфуре5.

Дарфурская цивилизация имеет мусульманский характер:  воспитателями населяющей 
эту страну нации были, очевидно, арабы. Литература и наука—если можно употребить эти 
слова, говоря об умственной жизни народа, едва вышедшего из состояния варварства—сво-
дятся к изучению Корана; некоторые обряды чародейства, вероятно, африканского происхо-
ждения, перемешаны с арабскими преданиями; еще в настоящем столетии совершались че-

1 R. N. Cust, „Modern Languages of Africa“.
2 Nachtigal, цитированная статья.
3 Purdy, цитированный мемуар.
4 „Voyage aux deux Nils“.
5 Bordier, „Geographie medicale“.
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ловеческие жертвоприношения при больших царских церемониях. При восшествии на пре-
стол нового государя и в некоторых других торжественных случаях, два брата-юноши при-
носились в жертву с большой помпой, и высшие сановники государства, вместе с султаном, 
ели их мясо1. Земледелие, находящееся еще в первобытном состоянии, так как орудием для 
распашки почвы там служит еще род мотыки, которую пахарь тащит за собой, ходя по ниве2

—земледелие пользуется, тем не менее, большим уважением: в прежнее время султан дар-
фурский, так же, как король фунджей в Сеннааре, как император китайский и другие госу-
дари, считал за честь быть первым сеятелем своего государства. После дождей он выходил с 
большой торжественностию, в сопровождении высших сановников государства и сотни мо-
лодых и красивых женщин, и разбрасывал семена по заранее приготовленному полю: все 
придворные и сановники следовали его примеру; затем народ сеял, в свою очередь, каждый 
на своем поле, и когда наступала жатва, вознаграждавшая его труд, верноподданный возно-
сил свое чувство благодарности к султану-пахарю. Почти вся область гор совершенно возде-
лана в виде террас и производит разного рода хлеб и хлопок; в равнине же, по словам Энсо-
ра, запахивается никак не более одной сотой части годных к обработке земель. Промышлен-
ность в Дарфуре мало развита, исключая разве производства корзин и разных изделий гон-
чарного искусства; однако, бумажные материи, выделываемые в палатках номадов, отлича-
ются  замечательной  прочностию  и  высоко  ценятся:  для  носки  их  всегда  предпочитают 
подобным же материям европейской или американской фабрикации, привозимым купцами 
из Донголы; эти последние ткани утилизируются главным образом в виде монеты3; пластин-
ки соли тоже употребляются как меновой знак.

Со времени присоединения Дарфура к громадному протяжению египетских владений, 
установились  частые  торговые  сношения  с  Нилом;  караваны стали  часто  ходить  взад  и 
вперед между городом Эль-Фашером и великой рекой через рынки Кордофана, или иногда 
прямо к Даббе, на большом изгибе реки. В 1875 году египетское правительство даже велело 
составить план будущей железнодорожной линии, которая должна направиться по нормаль-
ной дороге, то-есть по дороге, представляемой ложем Уади-Мелека и вообще избегаемой ка-
раванами, по причине опасности нападений4. До египетского завоевания почти вся торговля 
Дарфура с остальным миром производилась посредством «великого каравана», который пи-
тали, как притоки главную реку, многочисленные второстепенные кафилы, отправлявшиеся 
с берегов озера Цад и Нигера. Каждый год или только каждые два или три года, смотря по 
политическому положению и по состоянию рынков, такрурские пилигримы в северном Дар-
фуре организовали из себя кафилы, и к ним присоединялись купцы, чтобы за-раз сделать и 
благочестивое дело, и прибыльную торговую мену. Великий караван заключал иногда тыся-
чи людей и до пятнадцати тысяч верблюдов. Эта движущаяся армия, к которой, конечно, не 
осмеливалось подступить ни одно из разбойничьих степных племен, не направлялась к Хар-
туму, ни даже к Нубийскому Нилу; держа свой путь по звездам и солнцу и следуя по старым 
следам, они шли от колодца к колодцу в северном направлении и достигали Нила лишь в 
Сиуте. Подобно кордофанскому каравану, дарфурский имел свою особую дорогу, свои ко-
лодцы и оазисы, не рискуя очутиться в неприятном положении, когда пришлось бы оспари-
вать у других обладание водой источников, встречающихся там и сям в пустыне. Впрочем, 
он и сам дробился на несколько отрядов, которые следовали один за другим через промежут-
ки в несколько дней, чтобы дать воде время скопиться на дне колодцев. Когда нужно было 
спешить, некоторые караваны оканчивали весь путь в сорок пять дней; но обыкновенно они 
останавливались на роздых в этапных местах, в оазисах, и приходили в долину Нила лишь 
после двух- или трехмесячного путешествия. Привозя драгоценные произведения централь-
ной Африки: слоновую кость, страусовые перья, камедь, плоды тамаринда, звериные шку-

1 Werner Manzinger, „Ostafrikanische Studien“.
2 Mengin, Langles et Jomard, „Histoire de l’Egypte“.
3 D’Escayrac de Lauture, „Le Desert et le Soudan“.
4 Sidney Ensor, „Incidents on a Journey through Nubia to Darfour“.
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ры, рога носорога—произведения, к которым прибавлялся и живой товар, невольники, евну-
хи и большинство верблюдов каравана, купцы оставались в Египте около шести месяцев, 
чтобы выждать возвращения пилигримов из Мекки; затем отправлялись обратно в Дарфур, 
везя разные материи, жемчуг, бусы, чеканное оружие, предметы легкого веса, но большой 
ценности, для перевозки которых не требовалось длинной вереницы вьючных животных1. 
Во время французской экспедиции в Египет, генерал Бонапарт, желая завязать через боль-
шой караван сношения с дарфурским султаном, просил его прислать в обмен за товары «две 
тысячи черных невольников, не моложе шестнадцати лет, сильных и бодрых».

Дарфур  естественно  делится  на  центральную провинцию,  обнимающую гористую об-
ласть, откуда спускаются воды, и где почти всегда имели пребывание властители страны, и 
на  окраинные  провинции,  заключающие  область  степей.  Срединный  дар,  где  находится 
округ высоких гор, известен под именем Торра; другие обозначаются по их географическому 
положению:  дар-Токонави,  или  «Северный»;  дар-Дали,  или  «Восточный»;  дар-Ума,  или 
«Южный»; дар-Дима, или «Юго-западный»; дар-эль-Гарб, или «Западный». Кроме того, все 
округа, хорошо ограниченные, как естественные области, носят название дар или «край», 
независимо от делений политических или административных.

Нынешняя столица государства, Эль-Фашер, то-есть «Резиденция», лежит на высоте 737 
метров, на восточной покатости Дарфура, между двух песчаных холмов и на берегу пруда 
Тендельти, питаемого уади, который спускается с северных гор цепи Марра: запруда, задер-
живающая этот поток, обеспечивает жителям достаточный запас воды в продолжение слиш-
ком полугода; однако, перед наступлением сезона дождей нужно копать дно пруда до глуби-
ны десяти метров, чтобы найти годную для питья воду. Эль-Фашер стоит почти на половине 
пути из столицы Кордофана в столицу Уадая, на обычной дороге караванов. Группа мазанок 
с соломенными крышами, Эль-Фашер не самый большой город страны; в 1875 году он имел, 
по Энсору, всего только 2.650 жителей. Главный город, также бывший «резиденцией» в кон-
це прошлого столетия,—Кобе, лежащий тоже на караванной дороге, километрах в пятидеся-
ти к северо-западу. Единственный между городами Дарфура, Кобе имеет несколько камен-
ных домов, свидетельствующих о влиянии отдаленной цивилизации: дома эти принадлежат 
купцам или начальникам каравана и окружены хижинами, подобными тем, какие встреча-
ешь во всех других городах или местечках страны; в конце прошлого века Броун определял 
в 6.000 число его жителей. Омшанга, лежащий почти на полпути из Эль-Фашера в Эль-
Обейд, в месте соединения этой дороги с дорогой из Шекки, тоже «большой город», обильно 
снабжаемый превосходной  водой,  которую доставляют  колодцы,  достигающие  40  метров 
(около 19 сажен) глубины2. На юго-западе от Эль-Фашера, в высокой долине гор, местечко 
Тора, Торра или Торан, давшее свое имя центральному дару Дарфура, тоже считается как 
бы своего рода столицей: здесь находятся царские гробницы. Со времени занятия страны 
египтянами было основано несколько новых городов; важнейший из них, как пункт прибы-
тия египетских караванов,—Фоже или Фоджа. Оазис Ом-Бедр, в сотне километров к северу, 
не имеет постоянного города, но это центр населения гомров; иногда собирается более шести 
тысяч человек и до пятидесяти тысяч верблюдов во временном становище этого племени3.

В южной части провинции, город Дара до недавнего времени имел некоторого рода пер-
венство, как местопребывание египетского мудира и станция караванов между Дем-Сулей-
маном и Эль-Обейдом: представляя собою простую группу токулей, этот городок лежит близ 
левого берега Уади-Амура, на котором находится также, километрах в ста выше, деревня 
Меночи. Недалеко оттуда происходила, в 1874 году, решительная битва, стоившая жизни 
султану Брагиму, и результатом которой было обращение Дарфура в египетскую провин-
цию. На юго-востоке, местечко Шекка или Шакка, находящееся еще в пределах прежнего 

1 D’Escayrac de Lauture, цитированное сочинение.
2 Wilson and Felkin, цитированное сочинение
3 Sidney Ensor, цитированное сочинение;—Purdy, „Реtermann’s Mittheilungen“.
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Дарфура, было, под египетским управлением, главным городом провинции Бахр-эль-Газаль. 
Оно населено джеллаби или купцами, так же, как группа деревень, носящая общее имя 
Кобеш, и которую обыкновенно обозначают названием Калака, как и весь окружающий дар 
или край. На половине дороги между Шеккой и Эль-Фашером главной станцией караванов 
служит другая группа деревень, Туэша, имя которой слишком хорошо известно во всем му-
сульманском мире: это склад невольников и фабрика евнухов; дороги, выходящие из Туэши, 
усеяны костями несчастных, которых даже не потрудились закопать в землю1.

XI. Нубия
Это  имя «Нубия»,  употребляемое  для  обозначения страны,  простирающейся вверх  от 

Египта, не имеет точного географического смысла; с политической же и административной 
точки зрения оно не представляет никакого смысла. Быть-может, прежде оно имело дей-
ствительное этнологическое значение, когда нубийцы, еще не оттесненные другими народно-
стями, одни населяли берега Нила на большом протяжении его течения; но войны и наше-
ствия иноплеменников давно уже изменили это существовавшее некогда равновесие. В на-
стоящее время название «Нубия» употребляется различно в обыкновенном языке: то его 
применяют только в области Уади-Нуба, заключающей часть речного течения, где находятся 
тысячи порогов и стремнин второго водопада, то его распространяют на все пространство, 
ограниченное на севере Ассуанскими порогами, на юге слиянием двух Нилов, на востоке 
Красным морем, на западе беспредельной пустыней. Кажется, всего естественнее будет огра-
ничить, географически, нубийскую область с южной стороны—соединением Нила и Атбары 
и дорогой, идущей из Бербера в Суаким: так отграниченная в направлении эфиопских плос-
ких возвышенностей, Нубия не обнимает ни одной из тех местностей, которые своими гор-
ными цепями, гидрографической системой и населениями связаны с собственной Абиссини-
ей. В этих пределах и со стороны запада до 27 градуса восточной долготы (от Парижского 
меридиана), Нубия представляет пространство приблизительно в 250.000 квадр. километров, 
на котором живет около миллиона человек. По Рюппелю, площадь годной к возделыванию 
земли, съуженная подступающей с запада пустыней, составляет всего только 3.800 квадр. 
километров; все население скучено на берегу реки-кормилицы.

К северу от рек Атбары и Барки, область, шириной в несколько сотен километров, отде-
ляющая долину Нила от берегов Чермного моря, наполнена цепями высот, как страна пле-
мен гадендоа, галленга и базен; но эти цепи, отделенные от эфиопских предгорий глубокими 
брешами и ложами (почти всегда сухими) многочисленных уади, составляют особую орогра-
фическую систему. Тогда как массив Эфиопии, хотя вдруг останавливаемый глубоким рвом 
Красного моря, вновь появляется, так сказать, в Аравии, чтобы образовать массив Иемена,—
горы земли бишаринцев развертывают свою ось параллельно берегам Аравийского залива. 
Горы эти, известные, впрочем, под разными именами в каждом отрывке своей цепи, тянутся 
на пространстве более 1.000 верст, до самых ворот Каира. Египетскую часть этого длинного 
хребта обыкновенно называют «Аравийской» цепью, потому что прибрежные жители Нила 
видят ее обрисовывающейся на восточном горизонте, в той стороне, где лежит Аравия. Ино-
гда Нубийские горы, к востоку от Нила, обозначаются во всей их совокупности именем Эт-
бай, присвоенным более специально массиву, который высится в соседстве морского берега, 
напротив Джедды.

Краевая цепь Нубии, между Суакимом и мысом Рас-Бенас, к северу от древнего порта 
Береники, состоит почти сплошь, как и её египетское продолжение, из так называемых ог-
ненных пород: гранита, гнейса, кристаллических сланцев; только на юге она представляет 
значительные массивы из известняков2. Поднимаясь постепенно с юга на север, она достига-

1 Wilson and Felkin, цитированное сочинение.
2 Burckhardt;—Russeger, „Reisen in Europa, Asien und Africa“.
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ет высшей своей точки в массиве Джебель-Олба, который, по Уэльстеду, превышает 2.400 
метров. Соединенная в этом месте боковыми кряжами с внутренними горами, цепь снова по-
нижается в северо-западном направлении: одною из своих вершин, горой Ирба (Сотурба), 

она достигает 2.103 метров, тогда как в массиве Эльба, или собственно Этбае, высота её не 
превышает 1.360 метров; почти такую же высоту имеет гора, лежащая немного севернее, 
Джебель-Фараге, Пентодактиль (пятипалая) древних, на которую Швейнфурт тщетно пы-
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тался взойти1. В некоторых местах крутые склоны гор омываются при основании волнами 
Красного моря, тогда как в других местах  сахел, или  техама морского побережья, занята 
низкими холмами третичной эпохи, подвижными дюнами и скалами кораллового происхо-
ждения. Пирамидальный островок Земерджит, высоко поднимающийся над поверхностию 
моря, верстах в ста от берега, на линии продолжения мыса Рас-Бенас, издалека указывает 
путь судам на опасных водах Аравийского залива.

Горы Эльба соединяются внутри материка с другими выступами рельефа, с группами 
скал различного геологического образования, в которых при фараонах производилась разра-
ботка золотых и серебряных рудников. Не подлежит сомнению, что во время длинного пери-
ода своего блеска и величия Египет обладал необычайным обилием драгоценных металлов: 
свидетельства древних памятников согласуются в этом отношении с рассказами греческих 
писателей. Нубия, кажется, доставляла наибольшую часть требуемого золота2,  и, основы-
ваясь на предании, подтверждаемом грудами обломков, галлереями, высеченными в золото-
носной скале, пещерами, когда-то обитаемыми, можно думать, что главный центр эксплоата-
ции рудников находился в Уади-Аллаки,  как называется ряд оврагов,  продолжающийся 
среди пустыни, к западу от гор Эльба. Рудники эти разрабатывались до половины двенадца-
того столетия христианской эры: фараоны, Птоломеи, византийские императоры и калифы 
должны были защищать свои колонии рудокопов от нападений окрестных кочевых народов, 
обозначаемых  последовательно  именем  блеммисов,  беджасов,  бишаринов.  Но,  вероятно, 
снабжение дровами для взрыва золотоносной породы и водой для содержания рудокопов 
было во все времена важнейшим препятствием хорошей разработке рудников: все источни-
ки страны были заботливо перехватываемы, и вдоль старых дорог пустыни до сих пор еще 
виден на камнях над родниками вырезанный крест с кружком наверху—знак, указываю-
щий присутствие воды3. Описание Диодора Сицилийского, также как вид и устройство гал-
лерей, доказывают, что золото не было собираемо в песках, но что его извлекали из самой 
скалы, разбивая ее на мелкие обломки. Это был один из самых дорогостоющих способов раз-
работки, способ, который в наши дни мог бы быть возобновлен только в том случае, если бы 
рудники были очень богаты металлом, как, например, некоторые калифорнские placers; но 
как  первое  исследование,  предпринятое  Линан-де-Бельфоном,  по  поручению известного 
египетского вице-короля Могамеда-Али4,  так и последующие многочисленные посещения 
той местности разными геологами, доказали, что древние рудники Нубии теперь слишком 
бедны металлом,  чтобы их можно было прибыльно эксплоатировать.  До сих пор еще не 
открыли ни надписей, ни каких-либо изваяний в горнозаводской области; однако, четыре-
угольный каменный столб, найденный в Кубане, на правом берегу Нила, между Короско и 
Ассуаном, и надписи в египетском храме Радесие, построенном на дороге от реки к золотым 
рудникам Акито5,  дают много сведений об этих сокровищах фараонов. Кроме того, в ту-
ринском музее существует отрывок египетской карты, представляющей рудниковую стан-
цию с её галлереями, складами, дорогами, водохранилищами и храмом Аммона. Этот драго-
ценный документ, древнейший памятник этого рода, так как он относится к эпохе Рамзе-
са II, расположен в обратному порядке с нашими картами: восточная сторона, прилегающая 
к Чермному морю, помещена на левом боку папируса. Ученые еще не могли определить с 
точностию, какое именно место горнозаводской области изображено на этом плане6.

На запад от краевой цепи, идущей вдоль Красного моря, горные хребты протянулись по-
перечно, либо от востока к западу, либо от северо-востока к юго-западу, в том же направле-
нии, какое имеет часть Нила, заключающаяся между Абу-Гамедом и Даббе. Некоторые из 

1 „Petermann’s Mittheilungen“, 1864, № IX.
2 Birch;—Lepsius;—Brugsch;—Chabas.
3 Prisse d’Avesnes, „Monuments egyptiens“.
4 „Mines de l’Etbaye“.
5 Lepsius, „Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien“;—G. Maspero, рукописные заметки.
6 Chabas, „Etudes Egyptiennes“.
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этих хребтов тянутся в виде непрерывного горного вала: такова, например, цепь, называемая 
«цепью Катарактов», которая образует естественную раздельную возвышенность между Ну-
бией и Египтом, к западу от Ассуана; такова же гряда, высшая точка которой находится в 
массиве Джебель-Шикр, к северо-востоку от Абу-Гамеда. Другие хребты перерезаны через 
известные промежутки широкими брешами и представляются издали в виде стены, местами 
обрушившейся. Подобно горам краевой цепи, горы самых высоких поперечных цепей тоже 
состоят  из  кристаллических  пород:  гранитов,  гнейсов,  порфиров,  сиенитов,  диоритов  и 
эруптивных масс; во многих местах пустыни встречаются на половину расплавленные пес-
чаники, вылившиеся из трещин почвы. Но между горами, образующими остов восточной 
Нубии, поднимаются другие, менее высокие выступы рельефа, почти все уединенные, хотя 
рассеянные тысячами в пустыне: это песчаниковые горки и холмы, возвышающиеся, в сред-
нем, всего только метров на двадцать над поверхностию равнин, но достигающие некоторы-
ми из своих вершин относительной высоты 200 метров, следовательно, высоты от 500 до 600 
метров над уровнем моря. Гранитные горы, лежащие внутри страны, превышают 650 метров, 
а некоторые из пиков имеют даже около тысячи метров абсолютной высоты.

Песчаниковые скалы Нубии представляют самые разнообразные формы и очертания. 
Одни высятся в виде правильных башен, другие в форме пирамид;  у иных центральная 
часть исчезла, так что они походят на вулканы с открывающимся по средине кратером. Об-
разованные из горизонтальных пластов кварцевого песчаника различной плотности, скалы 
эти оказывают неодинакое сопротивление разрушительному действию стихий в разных ча-
стях своей массы: в одном месте выветривается и распадается вершина, в другом основание, 
и горка увенчивается столом, висящим на тонкой подножке; многие скалы пробиты отвер-
стиями, сквозь которые проходит свет. Самые названия, даваемые номадами и караванщи-
ками песчаниковым холмам, свидетельствуют о разнообразии их форм: они видят там двор-
цы, животных, шествие длинного ряда воинов. Благодаря этим фантастическим профилям, 
вожатые караванов легко опознаются в бесконечном лабиринте извилистых брешей, откры-
вающихся между скалами. Разнообразные цвета камня тоже помогают им находить дорогу: 
один слой песчаника отливает зеленым, желтым, розовым или синим оттенком; другой, где 
господствует железистый песок, окрашен в ярко-красный цвет; там и сям показываются в 
стенах горок вкрапленные в породу куски яшмы, халцедона, кремня. Но в каждое путеше-
ствие вожатый находит какия-нибудь перемены: песок, образующийся вследствие разруше-
ния горных пород, перемещается по направлению ветра, который поднимает песчинки в 
виде мелкой пыли или тумана над гребнями холмов и наносит их то с одной стороны, то с 
другой, образуя бугорчатые откосы, которые красивыми кривыми соединяются с более гру-
быми песками основания. Свободные дюны, из которых иные достигают 50 метров (слиш-
ком 23 сажени) высоты, разгуливают там и сям по безграничному простору равнины: все 
они имеют форму полумесяца, обращенного рогами к югу, под влиянием господствующего, 
то-есть северного ветра1.

Почти все песчаниковые скалы и дюны совершенно лишены растительности; кое-какие 
кусты видны только на склонах кристаллических гор, украшаемых этими зеленеющими пят-
нами. До сих пор не открыли ископаемых животных в песчаниках пустыни Короско: нахо-
дили только окаменелые деревья, как в степи Баюда, в Египте и во многих других странах 
восточной Африки; по мнению Русэггера, эти нубийские песчаники отложились после мело-
вого периода. Один из самых странных геологических продуктов этой формации представ-
ляют сфероидальные камни всякой величины, похожие на мячики, на картечные пули, на 
пушечные ядра или бомбы; они рассеяны по земле в таких огромных количествах, что неко-
торые путешественники серьезно предлагали Могамеду-Али снабжать ими артиллерийские 
парки. Эти каменные ядра, подобные тем, какие мы видим в Венгрии в горах, лежащих в 
окрестностях Колошвара, состоят из концентрических слоев разнообразно окрашенного пес-
ку; внутри они полые или содержат лишь рыхлый песок, а снаружи покрыты очень твердым 

1 Georges Pouchet, „Dongolah et la Nubie“.
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железистым слоем: часто экватор круглого камня обозначен выступом или рубцом, в роде 
того, какой две формы оставляют на отлитом пушечном ядре в месте спайки его половинок1. 
Большая караванная дорога,  пересекающая Нубийскую пустыню, к востоку от Нила,  из 
Абу-Гамеда в Короско, проходит пространство около 500 километров, где следуют один за 
другим замечательнейшие ландшафты, представляющие примеры всех геологических фор-
маций страны: это область, которой дают название  атмур, вероятно, берберского происхо-
ждения, ибо на языке туарегов слово темура значит «земли», «пространства»2. Поднявшись 
на горы с трахитовыми куполами, затем перейдя гранитные кручи, караванная дорога изви-
вается из бреши в брешь между песчаниковыми холмами и пересекает даже равнину, кото-
рая, по словам арабов, была когда-то дном озера, и которую они называют Бахр-бэла-ма или 
«Река без воды»; однако, нет никаких признаков, которые позволяли бы признать в этом ме-
сте прохождение текучих вод или пребывание озера: единственный колодезь, находящийся в 
урочище Морад, доставляет немного пресной воды путешественникам при переходе через ат-
мур. Но есть местности в пустыне, где песок содержит в изобилии соляные вещества, проис-
хождение которых можно объяснить только существованием там прежде озер, с течением 
времени постепенно испарившихся; в соседстве реки туземцы разрабатывают эти салины и 
добываемую соль продают караванам. Самая значительная из безводных долин, извиваю-
щихся  в  Нубийской  пустыне,  есть  долина  Уади-Аллаки;  начинаясь  в  горах  Этбай,  она 
направляется к северо-западу и впадает в Нил ниже Короско: площадь её бассейна превы-
шает 25.000 квадр. километров. Случалось иногда, что Уади-Аллаки, вдруг наполненный 
проливными дождями, делался на несколько часов могучим притоком Нила, совершенно 
запиравшим реку силой своего течения; но почти всегда долина этого уади, как и впадаю-
щие в нее ущелья,  бывают сухими;  однако,  скрытая в почве влажность обнаруживается 
произрастением деревьев, под которыми обыкновенно разбивают свои палатки кочевники 
бишарины3.

К западу от Нила, которого длинная серебристая лента, окаймленная зеленью, разверты-
вает свои две большие кривые через Нубию, поднимаются горы такого же геологического 
образования, как и восточные цепи: это те же первозданные каменные породы, песчани-
ковые массивы, лавы и вулканические шлаки. Группы самых высоких гор, Джебель-Магага, 
Джебель-Гекдул, Джебель-Гилиф, занимают как раз центр громадной окружности, описыва-
емой на две трети течением Нила между шестым водопадом и городом Даббе: вершины их 
достигают высоты от 1.000 до 1.100 метров. Все пространство, доминируемое этими массива-
ми и ограниченное на западе, между Хартумом и Амбуколем, длинной впадиной Уади-Мо-
каттама илп «Писаной долины»4,  в которой, может-быть, проходил древний рукав Нила, 
представляет горную страну, усеянную понижениями почвы, долинами и оврагами, где в пе-
риод дождей зеленеют там и сям рощицы мимоз: вся эта область, гораздо менее голая, чем 
атмур восточной Нубии, известна под именем степи или пустыни Баюда. Упомянутые мас-
сивы Гекдул, Магага, высшая вершина которого, Уссуб-Оммане, имеет форму купола и со-
стоит из красного порфира, суть эруптивные массы, вокруг которых песчаниковые скалы, 
вероятно, обращенные в жидкое состояние, выходившею из кратера расплавленной лавой, 
вылились на пески в виде широких потоков кремнистых шлаков. По мнению Русэггера, из-
вержения из древних вулканов и были причиной того, что Нил, текший прежде на запад, 
должен был свернуть к востоку, чтобы описывать свой исполинский круг в 800 слишком ки-
лометров. В западной части степи железистые песчаники гор, увлекаемые дождями, покры-
ли почву толстыми слоями; там и сям песок скоплялся в ложбинах и оврагах, а временные 
потоки, уади, отложили местами глину: таким образом поверхность равнины является ис-

1 Р.  Tremaux,  „Voyage  en  Ethiopie“;—Russeger,  „Reisen  in  Europa,  Asien  und  Africa“;—Ernst  Marno, 
„Reisen im Aegyptischen Sudan“.

2 H. Duveyrier;—Lejean, „Voyage aux deux Nils“.
3 Burckhardt, „Nubia“;—Russeger;—Linant, etc.
4 Russeger, „Reisen in Europa, Asien und Africa“;—Th. von Heuglin „Petermann’s Mittheilungen“, 1859, 
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пещренной длинными разноцветными полосами самого странного вида1.
Джебель-Симрие, состоящий из розового песчаника, и другие массивы к западу от Писа-

ной долины (Уади-Мокаттам), уступают высотой массиву Магага и, подобно ему, имеют не-
большую длину; долина Уади-Мелека, ложе которого, во время половодья дает проход водам 
Дарфура, ограничивает эти горы с запада. На самых берегах Нила, в пространстве, заклю-
ченном между Марауи и Новой Донголой, везде видишь одни только песчаниковые утесы; 
кристаллические скалы опять появляются лишь на третьем водопаде. Там высоты левого бе-
рега составляют часть цепей, которые тянутся в восточной Нубии; на западе же они скоро 
теряются под песками, и в небольшом расстоянии от Нила ряды оазисов следуют один за 
другим, параллельно реке; в этом отношении западная полоса Нубийской области состав-
ляет полный контраст с за-нильскими пространствами. На север от Уади-Гальфа и почти 
напротив Ибсамбульских колоссов открывается глубокая долина, по сторонам которой вы-
сятся черные или красноватые стены древних вулканов: это «Уади-Джеенна» или «Долина 
Геенны», страшная местность, куда арабы боятся проникать, как будто она все еще «огнен-
ная»2.

В западной Нубии, так же, как и в восточной, песчаники быстро разрушаются под влия-
нием ветра, дождя, жары и обращаются в подвижной песок, из которого воздушные течения 
воздвигают целые горы, называемые дюнами, и образуют откосы на боках возвышенностей. 
Во многих отношениях пески Африки напоминают снега больших Альп: они скопляются, 
как фирны, в углублениях скал, скользят лавинами в рытвинах и оврагах, громоздятся на 
скалистых гребнях острого хребта и даже местами нависли над пропастями, образуя узкие 
карнизы, готовые обрушиться при малейшем толчке. Между дюнами и жителями оазисов, 
на окраинах пустыни, идет непрерывная и неустанная борьба: пески, приносимые ветром, 
осаждают деревья, засыпают нивы, заваливают родники, съуживают обитаемую область че-
ловека. Но, с своей стороны, и земледелец извлекает пользу из песка, примешивая его к об-
рабатываемой им земле: протяжение пространства, которое он может сделать производитель-
ным, измеряется обилием находящейся в его распоряжении воды.

Нубия делится на два климатических пояса, пределы которых, периодически изменяю-
щиеся из года в год, начертаны столкновением ветров северного и южного. Летом, когда сол-
нечные лучи падают вертикально на землю между экватором и северным тропиком, южные 
ветры увлекаются вслед за солнцем в северное полушарие и приносят с собой дождевые об-
лака; но они не переходят за семнадцатый градус широты: около слияния Атбары, последне-
го притока Нила, выпадают последние периодические дожди в долине: в этой области про-
странства сила южных ветров нейтрализуется силой воздушных течений, дующих с севера. 
Альтернативы борьбы ветров постоянно перемещают раздельный пояс то в ту, то в другую 
сторону: путешественник, проходящий Баюдскую степь в мае или июне, присутствует при 
столкновении воздушных токов:  то  южный ветер  берет  перевес,  то  северный;  все  время 
идешь между двух бурь. Однако, часто установляется правильное чередование, и днем атмо-
сферный поток направляется с севера на юг, тогда как ночью он движется в обратную сторо-
ну. На юг от этого пояса равновесия падают периодические дожди, тем более продолжитель-
ные и обильные, чем ближе подходишь к равноденственной линии. На север от него почва 
не орошается летними дождями, она получает лишь редкие ливни, и даже этих неправиль-
ных дождей иногда не бывает по нескольку лет. Когда северные ветры имеют преобладание 
в промежуточной зоне и оттесняют противоположные течения на юг от обыкновенного пре-
дела, засуха становится повсеместной, приводя с собой для нубийцев, живущих вдали от 
Нила, неурожай, голодовку, добровольное изгнание и разбойничество3.

Область краевых гор, в соседстве Красного моря, поставлена в более благоприятные кли-
матические условия, сравнительно с внутренними странами. Обилие водяных паров в этом 

1 Hartmann und Barnim, „Reise durch Nord-Ost Afrika“.
2 James Saint-John, „Egypt and Mohammed-Ali“;—A. Edwards, „Thousand Miles on the Nile“.
3 Russeger, цитированное сочинение.
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приморском поясе помогает проникновению дождевых ветров далее к северу: вместо того, 
чтобы останавливаться на семнадцатом градусе широты, они распространяются до двадцать 
первого, и даже за этим пределом случайные дожди часты; но, приносимые северными вет-
рами, они выпадают зимой, тогда как на юге противоположные ветры приносят их летом. От 
этого относительного обилия дождей в области морского побережья происходит большой 
контраст между нубийскими странами, близкими к Чермному морю, и странами, лежащими 
внутри материка. На востоке арабы-номады находят в достаточном количестве родники, ко-
лодцы и пастбища для своих стад: на западе же не видно ничего, кроме скал да песков; ред-
ко когда взор путешественника может отдохнуть на рощице пальм или мимоз, на каких-ни-
будь кустах, ползущих по берегу уади; бывают годы, когда стоит такая полная засуха, что ни 
один кочевник-пастух не решается вступить в мертвую пустыню.

Таким образом Нубия представляет хорошо очертанные естественные деления. Южная 
часть страны, заключающая почти весь полуостров Баюда,  состоит из степей;  побережье 
Красного моря имеет подобный же характер, все же остальное пространство занято пусты-
ней, атмуром, за исключением Нильской долины, зеленеющей и населенной, которая тянет-
ся между двух мрачных пустынь.  Эта долина во многих местах дотого съуживается,  что 
представляет полоску земли в несколько метров ширины; она даже совсем исчезает при про-
ходе через ущелья, где с той и другой стороны скалы погружены основанием в самый поток. 
Но как ни узка, как ни бедна тенью речная долина, вид её, тем не менее, приводит в восторг 
путешественников, только что совершивших утомительный переход через бесплодную, без-
жизненную пустыню, где нечем утолить жажду, кроме как солоноватой водой колодцев, и 
где постоянно видишь кругом себя один и тот же горизонт скал и песков. Приближаясь к 
реке,  арабы уже узнают о соседстве её по влажности воздуха: «Хвала Аллаху! Мы чуем 
Нил!» радостно восклицают они, поздравляя друг друга с благополучным окончанием пути1.

Нубийская пустыня—одна из тех, где температура представляет наибольшую разность 
между дневной жарой и ночной стужей. Хотя через эти области проходят изотермические 
линии 26-го и 27-го градусов (стоградусной скалы), и хотя термометр нередко поднимается 
там выше 40 градусов (32° Реомюра), однако, ночью температура в этих пустынях дотого 
низкая, что путники часто дрожат от холода перед восходом солнца: причина тому—необык-
новенная сухость, которая ночью свободно пропускает теплоту, лучеиспускаемую поверхно-
стию земли и теряющуюся в воздушных пространствах; постоянно дующий северный ветер 
также способствует понижению ночной температуры. Влажность воздуха слишком редка, 
чтобы она могла осаждаться в виде росы в пустынях Нубии. Трупы животных, павших в 
пути, сохнут, не подвергаясь гниению: под жесткой и натянутой кожей мясо постепенно об-
ращается в пыль, не распространяя ни малейшего запаха. Хотя тела людей, умерших в доро-
ге, едва засыпаются тонким слоем песку, можно бы пройти подле этих наскоро сделанных 
могил, не замечая их соседства, если бы вертикальный камень, положенный благочестивой 
рукой, не обнаруживал их присутствия. Чистота сухой атмосферы пустыни объясняет совер-
шенную её здоровость, не только для нубийского туземца, но также и для иностранцев; ни-
какой санатории не может быть предпочтена жизнь под шатром, вдали от испарений сырой 
равнины, по крайней мере для тех, кто, по примеру арабов, всегда одевается так, чтобы не 
бояться быстрых перемен температуры, при переходе от дня к ночи. Никогда египетская 
чума не проникала в Нубию; также и глазные болезни, столь опасные в областях Нижнего 
Нила, совершенно неизвестны выше водопадов Уади-Хальфа, несмотря на ослепительный 
блеск света, отражаемого гладкими, словно полированными стенами скал и зеркальной по-
верхностию реки. Но в тех местностях Нубии, где наводнения Нила распространяются дале-
ко по прибрежным равнинам, оставляя там и сям лужи стоячей воды, злокачественные ли-
хорадки очень обыкновенны и часто имеют роковой исход. Большинство туземцев не черпа-
ют прямо из реки воду, которая должна служить им питьем; они предпочитают копать ко-
лодцы в некотором расстоянии от берега, для того, чтобы жидкость проходила к ним про-

1 Burckhardt, „Travels in Nubia“.
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фильтрованная просачиванием через песок, и кроме, того, оставляют ее долго отстаиваться 
на солнце. Они остерегаются также подражать туркам, которые построили свои города на 
самом берегу реки: селения их расположены в степи или на окраине пустыни, вдали от поя-
са болотных миазмов1.

Переходная страна по климату, Нубия имеет тот же характер в отношении своей флоры 

и фауны. Баобаб не встречается более в равнинах, лежащих к северу от Кордофана и Эфи-
опских предгорий. Пальма делеб, господствующая в области двух Нилов, тоже не растет к 
северу от слияния этих рек; южный вид пальмового дерева, именно настоящая пальма дум, 
выдвигается дальше в направлении Египта, но предел её распространения не переходит за 

1 Russegger, цитированное сочинение.
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дорогу из Бербера в Суаким; к северу от этой дороги она уже не растет в диком состоянии. 
Пальма аргун, встречающаяся рощами в некоторых лощинах пустыни, и которую большин-
ство путешественников называют пальмой дум, есть другая порода гифены, похожая, впро-
чем, на пальму дум характеристической чертой раздвоения ветвей1; за особенный вкус её 
плода, пальму аргун следовало бы назвать «пряничным деревом»2. С другой стороны, фини-
ковая пальма, составляющая господствующую древесную породу в северной Нубии и даю-
щая тамошним жителям пищу, колья для хижин, плетни, корзины, стулья, грубые ткани, 
редко встречается в южной Нубии; последние экземпляры этого полезного дерева можно ви-
деть в садах Хартума. Сикоморы виднеются еще в улицах Донголы, составляя яркий кон-
траст с серыми стенами домов своей вечно-зеленой листвой; но к югу они мало-по-малу ис-
чезают. Вдали от реки господствующие деревья—акации и мимозы разных пород. Дерево, 
называемое  ошас,  производит в изобилии плоды, украшенные шелковистыми хохолками 
удивительного блеска и совершенной белизны; по словам Кюни, там ткут очень красивые 
материи из шерсти, смешанной с волокнами этого дерева3. Что касается фруктовых деревьев 
средиземноморского пояса—винограда, лимонных, апельсинных деревьев,—то они культи-
вируются только в садах и производят кислые или безвкусные плоды, которые начинают 
гнить  прежде,  чем созреют.  Хлебные растения,  возделываемые в  Нубии,  как на  берегах 
Нила, так в Писаной долине и во внутренних степях, принадлежат к тем же видам, какие 
культивируются в Египте.

Южная Нубия своей дикой фауной нисколько не отличается от Кордофана и покатости 
Эфиопских гор. Львы, леопарды, гиены, антилопы и газели, жирафы, страусы бродят по ле-
сам мимоз на берегу Черной реки и в Байудской степи; обезьяны спускаются по Нилу до 
Бербера и даже немного дальше; но ни слон, ни носорог не переходят за область лесов на 
средней Атбаре; последний бегемот, которого видели к северу, был убит в Ганнекских поро-
гах в половине настоящего столетия; между тем древние изображения показывают, что он 
прежде водился ниже Сиены4. Водяные птицы миллионами гнездятся на островах и берегах 
Нила. Руссэгер наблюдал на свежем иле, отложенном водами великой реки, следы какого-то 
неведомого животного, которые походили на отпечатки, оставляемые ногами четыреруких и 
направлялись от воды к высокому берегу; но ему не удалось видеть самого зверя, которого 
нубийцы называют амонит, и о котором они рассказывают странные вещи5. Термиты, еще 
страшные в Донголе, не встречаются уже к северу от двадцатого градуса широты. Что каса-
ется домашних животных, то у нубийцев есть только одна порода—лошади, великорослые и 
отличающиеся особенными качествами. Очевидно арабского происхождения, так же как ло-
шади кабабишской расы, разводимые в соседних оазисах, эти нубийские кони, с продолго-
ватой головой, с сухими, белыми до колен, ногами не походят уже на своих предков красо-
той и стройностию форм, но они обладают удивительною ловкостию и пылкостию; кормят их 
молоком и дуррой, иногда финиками. Галоп—их обыкновенный аллюр; они хорошо идут по 
всякому грунту, даже по вязкому илу Нила и по каменистым склонам гор, но перемены кли-
мата не переносят и погибают вне Нубии; в самой стране число их сильно уменьшилось, 
вследствие реквизиций, производившихся египетскими офицерами6. Верблюды бишаринов 
и абабдехов скоростию бега славятся не менее донгольскпх лошадей.

Часто подпадавшая под власть иноземных завоевателей и состоящая только из двойной 
прибрежной полосы по течению Нила, Нубия населена жителями очень смешанного проис-
хождения: хамитами, арабами, неграми и турками; тем не менее можно сказать, что основу 

1 Russegger;—Georg Schweinfarth, „Petermann’s Mittlieilungen“, 1868, Tafel 9.
2 Roziere. „Description de l’Egypte“.
3 „Journal de voyage de Siout a El-Obeid“, edite par Malte-Brun.
4 Ernest Desjardins, рукописные заметки.
5 „Reisen in Eupora, Asien und Afrika“;—Hartmann und Barmin, „Reise durch Nord-Ost Africa“.
6 Georges Pouchet, цитированное сочинение;—Bethune English, „Expedition to Dongola and Sennaar“.
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нубийского  населения составляют барабра,  сами себя  называющие «народом почвы»1.  В 
этом имени барабра некоторые писатели2 усматривали синоним названия «берберы», приме-
няемого к таурегам, к кабилам Сахары и Мавритании, родственным по языку обитателям со-
седнего с Египтом оазиса Сивах. Однако, различие цвета кожи, типа и характера так велико 
между этими народностями, что невозможно предполагать родства рас, разве только восходя 
в даль веков, предшествовавших африканской истории: по общепринятому, но, вероятно, 
мало основательному мнению, слово «беребри» или «барабра», превратившееся в «берберий-
цев» или «варварийцев» в языке живущих в Каире франков, происходит, будто-бы, от грече-
ского и латинского слова «варвары», применявшагося к чернокожим народам, которые оби-
тали выше нильских порогов,  за  пределами культурного Египта3.  Главные негритянские 
племена, упоминаемые слишком четыре тысячи лет тому назад на столбах храмов, как наро-
ды, обитавшие там, где в наши дни живут барабра, обозначаются именем уауа, которое, по-
видимому, свидетельствует о некотором презрении: название эта буквально значит «тявкаю-
щие» и, следовательно, мало разнится от выражения «лепетуны», которое у эллинов состав-
ляло первоначальный смысл слова «варвары». Но с тех пор, как имя «бераберата» было 
отыскана на фиванских списках народов, нельзя сомневаться, что от него произошло и на-
звание «барабра»4. Как бы то ни было, негры уауа, так же как берабераты, были родоначаль-
никами нынешних барабра, при чем, однако, не обошлось без многочисленных смешений с 
разными иноплеменными народностями. В период времени от двенадцатой до двадцатой ди-
настии вся долина Нила, колонизованная египтянами, сделалась ретской страной по языку 
и расе. В персидскую эпоху началось обратное движение, но в продолжение римского пери-
ода туземные элементы снова получили перевес. В царствование императора Диоклетиана 
блеммийские племена, в которых ученые признали нынешних беджасов и особенно биша-
ринцев, захватили Нубийскую область и водворились там насильно: пришлось вывести отту-
да римские гарнизоны и призвать, для замены их, воинственные племена, известные под 
именем Nubotae и, по всей вероятности, родственные кордофанским нубасам. Эти-то племе-
на и дали другим жителям края, неграм уауа блеммисам, диалект, господствующий доныне, 
но обогатившийся большой примесью арабских слов5.

Барабрасы принадлежат к числу африканцев,  имеющих наиболее темный цвет кожи: 
цвет их представляет многочисленные оттенки, от флорентинского бронзового до черного по-
чти с синим отливом; но вообще окраска их тела сохраняет под черным цветом прозрачные и 
красноватые отблески, которыми они явственно отличаются от негритянских народов цен-
тральной Африки. Череп у них продолговатый (долихокефалы), лоб подался назад, голова 
покрыта волосами, сильно вьющимися, но не курчавыми, как у негра. Борода у них редкая, 
как у нигрицийца, но черты лица гораздо правильнее, и путешественники часто встречали 
барабрасов, которые подходили под тип красоты, допускаемый европейцем. Нос прямой и 
твердый, с широкими ноздрями; губы, очень отчетливо очерченные, редко бывают толстые и 
оттопыренные; зубы маленькие и замечательной белизны; скулы мало выдаются, и, на пра-
вильном лице, глаза, хорошо разрезанные и широко раскрытые, светятся живым блеском. 
Среднего  роста  и  пропорционально  сложенные,  барабрасы  имеют  красивую и  широкую 
грудь;  руки и икры у них немного сухопары, меньше, однако,  чем у кочевых бедуинов. 
Подобно беджасам и фунджам, барабрасы имеют обыкновение делать себе по три наискось 
идущих пореза на каждой щеке, не будучи в состоянии объяснить цель этих шрамов, кото-
рые не отличают их от иноплеменников, негров или беджасов. Под предлогом лечения бара-
брасы обезображивают также свое красивое тело искусственными поранениями. Почувство-
вав какую-нибудь местную боль или простое недомоганье, барабрас призывает брадобрея, 

1 Ferd. Werne;—Hartmann und Barnim etc.
2 Hartmann, „Die Volker Atrika’s“.
3 D’Escavrac de Lanture, „Le Desert et le Soudan“.
4 Brugsch, „Geographie des alten Aegyptens“.
5 Rich. Lepsius;—Hartmann;—Cust.
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который делает  ему порез  где-нибудь на  теле  и  вытягивает  при помощи коровьего  рога 
кровь, выступающую из ранки; а чтобы последняя не закрылась слишком скоро, ее нарочно 
растравляют, присыпая разъедающим порошком. Иной раз накаливают до-красна гвозди и 
втыкают их в тело шляпкой или острым концом, смотря по степени серьезности болезни1.

Туника и поверх этой нижней одежды длинный балахон из синей бумажной материи, в 
роде того, какой носят египетские феллахи,—таков, вместе с сандалиями и войлочной шля-
пой,  обыкновенный костюм нубийцев.  Некоторые  прикрывают  голову  чалмой.  Ношение 
оружия запрещено, но мало найдется мужчин, которые не имели бы на левой руке, перевя-
занной кожаными ремнями, ножа или кинжала, спрятанного в рукаве платья. В южной ча-
сти Нубии большинство молодых девушек носят еще, вместо туники, рахад, или пояс с ба-
храмой, украшенный жемчугом, бусами и раковинами. Почти все нубиянки, на севере и на 
юге страны, имеют кольцо в одной из ноздрей и прокалывают себе мочку уха, чтобы во-
ткнуть туда куски белого дерева, в ожидании, когда муж заменит эти украшения металличе-
скими серьгами. Женская прическа и теперь еще такая же, какою она изображается на па-
мятниках древнего Египта; но когда женщина умирает, то нужно употребить по крайней 
мере целый день упорного труда, чтобы расплести косы, намазанные жиром и охрой, и раз-
рушить всю эту капиллярную архитектуру, которую религия запрещает сохранять в могиле. 
Некоторые женщины,  придав своим волосам надлежащую форму,  покрывают их густым 
слоем камеди, которая образует вокруг головы как бы полированную каску2.

Нубийцы—трудолюбивые земледельцы: подобно египтянам, они орошают почву с помо-
щью шадуфа или сакие и сеют дурру, дохн и другие хлеба; но продукта их полей, занимаю-
щих узкую полосу между рекой и степью, недостаточно для их прокормления, и эмиграци-
онное движение, увлекающее стольких донгольцев к южным странам, уводит также каждый 
год значительное число молодых людей, отправляющихся искать счастья в городах Египта. 
Большинство этих эмигрантов поступают служителями во дворцы и отели Каира; другие, 
одетые в простую синюю тунику с длинными болтающимися рукавами, или пышно наря-
женные в парчу и золото, избирают себе профессию саиса, или скорохода, и бегают впереди 
экипажа пашей и богатых европейцев. Верные и послушные, относительно опрятные, почти 
все умеющие считать, читать и писать по-арабски, они вообще предпочитаются прислуге 
других рас. Те из них, которых пощадили болезни и несчастные случаи, скапливают посте-
пенно небольшие деньжонки, и сделавшись достаточно богатыми, возвращаются на родину, 
чтобы купить себе клочок земли и жить спокойно доходами со своего маленького хозяйства. 
Таким образом Египет способствует прокормлению нубийского населения, благодаря этим 
сбережениям эмигрантов; но налоги, незаконные вымогательства всякого рода берут обрат-
но, и даже с лихвой, то, что было дано. Не подлежит сомнению, что до египетского завоева-
ния обитатели Нубии жили в большем довольстве, чем живут в наши дни; во многих местах 
видны на скалах нильского берега живописные развалины домов и даже городов, каких 
ныне уже не строят; следы заброшенных полей встречаются на высоте, до которой теперь 
уже земледельцы не дают себе труда поднимать воду для орошения; во многих селениях кре-
стьяне даже не защищают уже своих жилищ от термитов: когда дом падает, изъеденный бе-
лыми муравьями, жильцы его переселяются в шалаш, кое-как сложенный из древесных вет-
вей или рогож.

Эмиграция, с одной стороны, и с другой—проход и пребывание солдат и чиновников вся-
ких  рас  разнообразно  видоизменили  первоначальный  тип,  и  между  нубийцами  нередко 
можно встретить мужчин и женщин, напоминающих тип древних ретов, изображенных на 
памятниках Египта. Сколько найдется также нубийцев, которые уже утратили общие харак-
теристические черты своей расы, и которых рабство и нищета сделали трусливыми, боязли-
выми, вялыми, как феллахи! Но, взятые в массе, нубийцы деятельны, доверчивы, кротки, 
отличаются веселым характером; в соприкосновении с египтянами, они часто дают себя ув-

1 Hartmann, „Die Nillander“.
2 Georges Pouchet, „Dongolah et la Nubie“.
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лекать в пьянство. Обращенные в ислам, они гораздо более ревностны к своей вере, чем кре-
стьяне низменных принильских местностей, и регулярно исполняют обычные молитвы и 
другие обрядности. Они не лишены способности и к высшей цивилизации, как о том свиде-
тельствуют примеры многих нубийцев, имевших случай учиться в Каире или даже в Европе, 
и как это доказывает в прошлом существование древнего языческого царства Мероэ, из ко-
торого впоследствии образовались христианские государства Донгола и Алоа. Имя «кира-
ге»—происшедшее от греческого кириаке, то-есть «день Господень»,—которое они и теперь 
еще дают воскресенью, напоминает об исчезнувшей религии1.

Барабрасы,  специально  обозначаемые  именем данагла  или  данагале,  то-есть  «жители 
Донголы», живут в южной Нубии, преимущественно вокруг столицы и на островах Нила: 
они отличаются от северных варварийцев своей любовью к торговле; в Хартуме, в Кордофа-
не, в Дарфуре они группируются в многочисленные колонии. Донгольцы продают себя так-
же в качестве наемных воинов; это они сделали в стране Рек столько облав на людей за счет 
торговцев невольниками. Диалект донгольцев мало разнится от наречия северных барабра-
сов, только он содержит гораздо большую примесь арабских слов, вошедших в него, благо-
даря торговым сношениям. Магасы, живущие на обоих берегах Нила, в области третьего во-
допада, имеют более черный цвет кожи, чем донгольцы, которых они превосходят также и 
храбростию; характер у них более гордый и более угрюмый; они смотрят на себя как на 
отдельную расу. Кенузи, называемые кенами на древних надписях, занимают более север-
ную часть долины, на пространстве от Короско до первого водопада. Что касается пастуше-
ских населений, которые, на той и другой покатости, теснят нубийских крестьян в их узкой 
нильской долине, то все они называют себя арабскими, каково бы, впрочем, ни было их 
происхождение; язык, которым они говорят, есть несомненно язык пророка Магомета; на-
звание, даваемое ими нубийцам и напоминающее по смыслу древнее имя «варвары», озна-
чает «затрудняющийся, стесняющийся, говорящий с трудом»2. Нигде эти пастухи не смеши-
ваются с нубийцами-земледельцами; они живут отдельными селениями, имеют свои особые 
праздники, свой особый костюм; почти всегда они ходят с голой головой.

Самые характеристические представители этих нубийских «арабов», составляющие груп-
пу наиболее многочисленных племен—бишари или бишарины, в которых видят беджасов по 
преимуществу, и имя которых, слегка видоизмененное, есть, может-быть, имя всей расы: 
число этих беджасов определяют в 200.000 душ. Бишарины редко бывают высокого роста, 
но они мускулисты, сильны, очень хорошо сложены, несмотря на худобу тела, и обладают 
замечательной ловкостью. Цвет их кожи, резко отличающийся от цвета нигрицийских насе-
лений, не имеет черноватого отлива, разве только в семействах, где первоначальный тип из-
менился вследствие смешений с другими расами. Бишарины скорее краснокожие, как ин-
дейцы Нового Света; а у женщин, живущих под сению шатров, цвет кожи мало разнится от 
цвета калабрийских и сицилийских поселянок. Молодые мальчики имеют такое миловидное 
и нежное лицо, что их легко смешать с девушками. В зрелом возрасте черты лица у биша-
ринца правильные, немного угловатые; прямой нос сильно выдается вперед; кожа всегда 
здоровая и чистая, как бы натянута на худых щеках; белизна зубов, словно выточенных из 
чистой слоновой кости, поддерживается почти постоянным жеваньем корня арака, вечно зе-
леного дерева, растущего в изобилии близ Донголы3; табаку они не курят. Старость постига-
ет их рано: тяжелый труд, нищета, голод и жажда быстро искажают их черты4. Глаз у биша-
ринов живой, блестящий, как уголь, но наполовину закрытый, благодаря усвоенной при-
вычке щуриться от ослепительного света, отражаемого песками пустыни: этот полузакрытый 
глаз придает всей физиономии несколько свирепое выражение: впрочем, многие из них дей-

1 Alfred von Kremer, „Aegypten“.
2 Georges Pouchet, цитированное сочинение.
3 Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“;—Cuny, „Journal de Voyage de Siout a EI-Obeid“;

—Colborne, etc
4 Linant de Bellefonds, „L’Etbaye, pays habite par les Arabes Bicharies“.
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ствительно заслуживают обвинение в жестокости. Путешественники описывают их как лю-
дей без жалости, без чести: господствующий их порок—скупость. Веселые, любопытные, они 
любят поговорить, и беседа их не лишена остроумия; не очень религиозные по большей ча-

сти, они еще придерживаются разных старинных обычаев, происхождение которых восходит 
ко временам гораздо более ранним, чем появление ислама: так, они никогда не убивают ку-
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ропаток, считая их священными птицами; змеи тоже пользуются у них уважением1. С точки 
зрения языков, как и по географической области, бишарины являются связующим звеном 
между хамитскими населениями и египтянами: это на их древнем идиоме составлены иерог-
лифические и демотические надписи, найденные в Мероэ2. У бишаринов собственность не 
личная; она разделена лишь между родами или племенами: владеют имуществом группы на-
селения, а не отдельные личности; кроме того, некоторые части степи считаются как бы об-
щей собственностию, и все племена имеют там право бесплатной пастьбы скота. У бишари-
нов существуют особые правила дуэли, свидетельствующие о большом мужестве. Каждый из 
дуэлянтов, по очереди, берет нож и вонзает его в тело своего противника, так, однако, чтобы 
не ранить его смертельно. Старшие судят о достоинстве ударов, хвалят или порицают позы 
сражающихся и разлучают их, когда находят, что честь удовлетворена. В некоторых племе-
нах прелюбодеяние считается маловажным проступком: благородство расы передается через 
женщин3.

Абабдехи, другие «арабы» африканского происхождения—вероятно, гебадеи Плиния—
были в числе около 40.000 душ во время путешествия Русэггера, но с тех пор численность 
их, кажется, значительно уменьшилась, без сомнения, по причине слияния с бишаринами, 
на которых они смотрели, в эпоху своего могущества, как на своих наследственных врагов. 
Главные их племена имеют свои становища в Нубии; другие кочуют в области плоскогорий 
и оврагов, заключающейся между Нилом и Красным морем, и заходят на север до Коссеира. 
Абабдехи называют себя «сынами джинов», как бы указывая на то, что они коренные жите-
ли страны, рожденные в пустыне. Они походят на бишаринов, с тою только разницей, что 
черты лица у них более тонкия, движения более грациозные, характер более кроткий. Север-
ные абабдехи говорят арабским языком, хотя с примесью барабрасских слов; южные сохра-
нили свой беджасский диалект; наконец, у тех, которые живут в соседстве Нила, господству-
ющее наречие—варварийское4. Клунцингер констатировал тот факт, что коссеирские абабде-
хп отказываются говорить на своем национальном языке перед иностранцами: они верят, 
что обнаружение перед чужим этого таинственного идиома накликало бы беду на их головы. 
Несчастие грозило бы их семье также и в том случае, если бы после свадьбы новобрачная 
увидала свою мать: подобно южноафриканскому бантусу, абабдех должен избрать себе жи-
лище в каком-нибудь отдаленном месте, где бы он был вне опасности встретиться со своей 
тещей5. Он живет не в шатре, как араб, а строит себе хижину из переплетенных прутьев, по-
крытых рогожами, которые он свертывает и навьючивает на верблюдов, когда нужно пере-
менить пастбище; иногда он устраивает себе логовище в пещерах, как это делали его предки 
троглодиты; по всей вероятности, раскапывая глину в этих местах, можно бы было найти не 
мало предметов доисторического происхождения. Камедь, некоторые другие мелкие продук-
ты и рыба, в соседстве Чермного моря, служат абабдехам средствами обмена для приобрете-
ния дурры,  составляющей главную их пищу.  Большинство  путешественников хвалят  их 
честность, приветливость, прямодушие: как бы ни был беден абабдех, он никогда не станет 
просить милостыню, как феллах6.

Могущественные племена кабабишей и гассаниехов, выступающие за пределы своих об-
ластей, в Кордофане и на полуострове между двумя Нилами, где им уже становится очень 
тесно; шукриехи, захватывающие степи к северу от Атбары; саураты, гауины и джераяды, 
кочующие в Байудской степи; роботаты и шайкиехи, живущие на обоих берегах Нила, меж-
ду Бербером и Донголой и говорящие теперь наречием данагла,—дополняют население Ну-
бии. Общее число этих арабов или обарабившихся иноплеменников, простирается, может-
1 Berghoff, „Globus“, april 1881.
2 Fr. Lenormant, „Histoire ancienne de l’Orient“.
3 Linant de Bellefonds, цитированное сочинение.
4 Th. von Heuglin, „Petermann’s Mittheilungen“, 1862, № X.
5 Klunzinger, „Bilder ans Oberagypten, der Wuste und dem Rothen Meere“;—Belzoui, „Voyages en Egypte et 

en Nubie“.
6 Lepsius, „Briefe aus Aegypten“.



XI. НУБИЯ 251

быть, до трехсот тысяч душ. Что касается иммигрантов других рас, то они слились с массой 
барабрасского населения, и память об их происхождении сохранилась только для аристо-
кратических фамилий, имеющих выгоду помнить свою родословную: таковы босняки, по-
томки солдат, присланных в 1520 году для восстановления мира в стране. Они воздвигли 
крепости на утесах, господствующих над рекой, водворились там настоящими царьками и 
породнились через браки с бывшими начальниками племени; в наши дни эти боснийские 
«каладжи» все еще самые важные персоны в низменной Нубии, и им-то египетское прави-
тельство и вверило местную администрацию.

Ниже Бербера, главный сборный пункт караванов, Абу-Гамед, занимает одно из тех ме-
стоположений, где необходимо должен был основаться рынок: в этом месте наверно возник 
бы даже большой город, если бы с обеих сторон Нила не простиралась беспредельная пусты-
ня. Здесь великая река, текущая до того к северо-западу, вдруг поворачивает на юго-запад и 
в этом направлении описывает большую дугу, оканчивающуюся в 400 километрах севернее. 
Чтобы избегнуть этого огромного обхода, купеческие караваны должны покидать Нил и сле-
довать в продолжение семи или восьми дней дорогой, пролегающей через скалы и пески пу-
стыни. Значительный остров, Мограт, расширяет долину Нила, на юг от Абу-Гамеда, и дает 
этому рынку более обширные пространства пахатной земли, чем те, какими располагают по-
чти все другие нубийские поселения. Тем не менее, эта речная пристань, где садятся на суда 
и высаживаются купцы из Короско, есть не более, как кучка бедных хижин, обитаемая по-
гонщиками верблюдов и рыбаками. Правда, в этой стране караванщики не имеют надобно-
сти в магазинах или амбарах для склада своих товаров: они сваливают свои тюки прямо на 
песок,  под  покровительство  домика или мавзолея,  посвященного  святому Абу-Гамеду,  и 
когда вернутся, спустя месяцы или годы, они найдут свою собственность нетронутою, лежа-
щею в том виде, как оставили ее под сенью всеми чтимой гробницы святого1.

Кое-какие развалины встречаются на берегах Нила, между Абу-Гамедом и четвертым во-
допадом, но замечательнейшие остатки древности Верхней Нубии, после памятников Мероэ, 
находятся ниже этих порогов. Деревня, лежащая ныне в этом месте долины, Марауи, носит 
название, повидимому, происшедшее от имени древней столицы; однако, археологи, основы-
ваясь на текстах древних писателей, пришли к тому убеждению, что Марауи есть Напата, 
упоминаемая Геродотом: все разобранные до сих пор надписи единогласны в этом отноше-
нии. Марауи, у подножия белых скал, занимает важное географическое положение, там, где 
снова начинается судоходство по Нилу, ниже четвертого водопада и в месте соединения двух 
дорог из Бербера и Шенди, через степь Байуда; одна из плодороднейших и наименее пере-
сыхающих долин, Уади-Абу-Дум, соединяется с Нильской долиной как раз против Марауи. 
Высокие кучи мусора напоминают разрушенные памятники, а немного выше по течению 
реки видны еще остатки больших зданий, у основания величественной горы Баркал, громад-
ной четыреугольной массы песчаника, поставленной среди равнины, словно пьедестал, ожи-
дающий статуи; иероглифическое имя Баркала было «Святая гора», и на вершине её стоял 
главный храм в честь бога Аммон-Ра. От храма уцелели кое-какие остатки, достаточные для 
того, чтобы устранить всякое сомнение относительно египетского происхождения этого па-
мятника, сооружение которого приписывают Рамзесу Великому; однако, имя Аменемхи II 
тоже встречается на баранах и на одном гранитном льве, в натуральную величину. В 1863 
году, Мариет открыл между памятниками Баркала пять четыреугольных колонн, представ-
ляющих высокий научный интерес, так как вырезанные на них надписи доказывают, что в 
ряду египетских династий должно быть отведено видное место Эфиопии: в продолжение пе-
риода, обнимающего пятьдесят один год, три эфиопских царя, имевших резиденцию в Ну-
бии, господствовали над большей частью Египта2; один из них, Тахрака, вел войны даже в 
Азии. Европейские музеи обладают многими древностями с горы Баркала.

1 Caillaud, „Voyage а Meroe“;—Tremaux, „Voyage en Ethiopie“.
2 Ernest Desjardins, „Revus des Deux Mondes“, 15 mars 1874.
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Группы пирамид поднимаются в соседстве храма Аммон-Ра; но замечательнейшие по-
стройки этого рода, в числе двадцати пяти, находятся на левом берегу Нила, близ деревни 
Нури. Эти последние, превосходя величиной пирамиды в Мероэ, менее хорошо сохранились, 
по причине меньшей твердости песчаника, и почти все утратили уже свою наружную об-
лицовку из шлифованных камней: во внутренности видны своды, способ подпоры, изобрете-
ние которого еще недавно приписывалось этрускам, но который теперь нашли также в раз-
ных странах Востока1, между прочим в Саггарахе, в гробницах шестой династии2. На юг от 
Нури, в долине уади Абу-Дум, видны руины красивой церкви и монастыря в византийском 
стиле: но нигде, на левом берегу реки, незаметно следов важного города, каким должна была 
быть Напата, на северном берегу. Вся эта страна некогда была густо населена. Ниже группы 
построек, центр которых составляет селение Марауи, рассеяны многочисленные развалины, 
принадлежащие к различным историческим эпохам: пирамиды, относящиеся к давно ми-
нувшим векам египетской цивилизации, церкви и монастыри, напоминающие византийское 
влияние; крепостцы, построенные в период, следовавший за торжеством ислама.

Вершина кривой, которую описывает Нил, прежде чем снова принять северное направ-
ление, не могла не сделаться, так же как излучина при Абу-Гамеде, сборным пунктом купе-
ческих караванов; но здесь изгиб реки гораздо длиннее, и караваны могли выбирать между 
несколькими местами для своих пристаней прихода и отхода. Таким образом, на левом бере-
гу следуют одно за другим, вниз по течению, складочные селения: Корти, Амбуколь, Абу-
Дум (Абдум), Даббе, Абу-Госси, куда ведут дороги из Хартума через Уади-Мокаттам. Из 
этих деревень замечательны две последние: Даббе, выбранная английскими войсками как 
центр снабжения армии провиантом, и Абу-Госси, намеченная инженерами как место, отку-
да Нильская железная дорога углубится в пустыню через Уади-Мелек, чтобы затем разде-
литься, у колодцев Сотал, на две ветви, из которых одна направится к Хартуму, а другая к 
Дарфуру3. До недавнего времени важный город страны находился ниже, на песчаниковой 
скале, возвышающейся метров на 30 над левым берегом реки: это Донгола-эль-Аджуса или 
Донгола Старая, как полагают, существовавшая, под именем Денг-Ур, уже в эпоху древнего 
египетского царства; там открыли четыреугольную колонну, перевезенную после того в бер-
линский музей. Донгола была столицей христианского государства, существовавшего в про-
должение восьми столетий, до четырнадцатого века; она была еще многолюдным городом в 
первой половине настоящего столетия, когда мамелюки, спасаясь бегством от гнева Мохаме-
да-Али, селились в этом крае, как опустошители, а вслед затем пришли турки и докончили 
дело разрушения, начатое мамелюками. Острова, следующие один за другим между рукава-
ми Нила, от Старой Донголы до Новой, обработаны по большей части и представляют пре-
лестную картину с их бордюрами из стройным пальм, отражающихся в подвижных водах 
великой реки. Один из этих островов, Нафт, замечателен как место рождения махди Моха-
меда-Ахмеда.

Нынешняя столица Нубии, Донгола-эд-Джедиде, или Новая Донгола, обозначается так-
же именами Каср-Донгола, или «Замок Донгола», и Эль-Орду, или «Лагерь». В самом деле, 
она возникла из простого лагеря,  устроенного мамелюками близ деревни Марака.  Новая 
Донгола расположена в 2 километрах к западу от большого рукава Нила, на берегу побочно-
го потока, который в период разлива реки служит гаванью, а во время низких вод превра-
щается в вонючую лужу, откуда поднимаются опасные миазмы. Город, состоящий из низких 
домов, с дворами, службами и садами, раскинулся на обширном пространстве, и некоторые 
здания, между прочим крепость, где еще видны остатки замка, построенного натуралистом 
Эренбергом, придают целому довольно внушительный вид. По Энсору, среднее население 
нубийской столицы не превышает семи тысяч душ; но оно удвоивается, когда землевладель-
цы возвращаются со своих полей в окрестностях города. Путешественнику, приехавшему в 

1 Caillaud, „Voyage а Meroe“;—Tremaux, „Voyage en Ethiopie“; —Hoskins, „Travels in Ethiopia“.
2 Maspero, рукописные заметки.
3 Sidney Ensor, „Journey through Nubia to Darfoor“.
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Донголу с севера, где он привык видеть дома с террасами, прежде всего бросаются в глаза, 
как нечто диковинное, покатые крыши, сразу же обнаруживающие перемену климата, пере-
ход от пояса засух к поясу периодических летних дождей; он замечает также неустанную ра-

боту термитов—насекомых, неизвестных прибрежному населению Нижнего Нила,—которые 
трудятся над разрушением города и заставляют жителей постоянно заниматься поправкой 
источенных ими строений. До войны, во время которой Донгола была в течение целых меся-
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цев одним из наиболее выставленных нападению неприятеля укрепленных пунктов Египет-
ской империи, этот город производил довольно большую торговлю, и порт его часто бывал 
наполнен большими барками, почти таких же размеров, как египетские дахабие, но имею-
щими  четыреугольный  парус,  вместо  латинского,  употребляемого  на  судах,  плавающих 
ниже катарактов. Ниже Донголы Нил делится на два рукава, которые охватывают остров 
Арго, самый большой из всех островов, находящихся в пределах Нубии, и один из живо-
писнейших, благодаря его лесистым холмам, зеленеющим нивам, спрятавшимся под пыш-
ной листвой селениям, оригинальным водоподъемным снарядам, такие, которые приводятся 
в движение быками, медленно переступающими с ноги на ногу, под тенью сикомор. Арго 
был уже тысячи лет тому назад одним из центров египетской цивилизации в нубийских об-
ластях: там существовала во времена тринадцатой династии многочисленная колония егип-
тян. На острове сохранились еще обширные развалины, относящиеся к этой эпохе; между 
прочим, там открыли две четыреугольные массы, служившие гробницами: величественный 
колосс Сохотпу IV, остатки изваяний благороднейшего стиля и частию покрытые иероглифа-
ми1; две колонны из серого гранита, недоконченные и лежащие на земле, были, вероятно, 
повалены победителями, прежде чем могли свидетельствовать о славе государя, который ве-
лел  воздвигнуть  их  руками своего  народа  рабов2.  Во  время  завоевания  страны турками 
остров Арго составлял особое государство.

К западу от Донголы тянется с юга на север, цепь оазисов (числом около десяти), сопро-
вождающих Нил на некотором расстоянии: это Уади-Каб. По мнению Русэггера, долина Каб 
есть не что иное, как старое русло великой реки, составлявшее продолжение того русла, ко-
торое заимствовало нынешнюю низменность Уади-Мокаттам. Ограниченный с той и другой 
стороны незначительными высотами, следующими одна за другой в виде высоких берегов 
реки, Уади-Каб действительно походит на речное ложе и впадает в долину Нила выше Ган-
некского катаракта. Полагают, что этот уади лежит ниже нынешнего уровня Нила, и присут-
ствие в нем многочисленных источников и небольших озер объясняется инфильтрацией вод 
реки. Пастбища, поросли кустарника, рощицы финиковых пальм и других деревьев делают 
из этой лощины цепь оазисов, где могло бы жить многочисленное население; между тем она 
посещается лишь периодически кочевниками племени кабабиш, приходящими сюда пасти 
свои стада и собирать финики, а также рубить лес, который они продают в Донголе для по-
стройки хижин и водоподъемных машин сакие. Далее на севере находятся другие оазисы 
меньшей величины. Из них оазис Селиме, где проходит караванная дорога между Ассуаном 
и Дарфуром, еще в недавнюю эпоху не имел никакого постоянного населения, хотя там есть 
хорошая вода, и вокруг источников растут пальмовые рощицы. Во время путешествия ан-
гличанина Броуна, в конце прошлого столетия, в этом оазисе были только пастбища; но Ка-
льо, в 1822 году, видел там уже тамариски и несколько сотен пальм, которые, вероятно, 
были разведены незадолго перед тем. Англичане, как говорят, предполагают построить кре-
постцу и содержать постоянный гарнизон в оазисе Селиме, чтобы командовать дарфурской 
дорогой и держать в повиновении соседния племена в долине Нила.

Обыкновенная дорога от реки к оазису Селиме выходит из деревни Солеб ниже третьего 
водопада. Над домами этого селения господствуют руины храма, одного из обширнейших и 
великолепнейших, какие египетское искусство оставило в Нубии: стоящие еще колонны от-
личаются замечательным изяществом,  напоминающим архитектуру греческих храмов;  но 
изваяния и надписи, в честь фараона Аменемхи III, немногочисленны, и внутренность зда-
ния представляет уже бесформенной хаос развалин. Далее,  на правом берегу,  виднеются 
украшенные резьбой столбы Амарахского храма, окруженного финиковыми пальмами, пло-
ды которых считаются лучшими во всей Нубии. Отсюда начинается область ущелий и поро-
гов, называемая арабами «Каменным брюхом»; утесы, сопровождающие Нил с той и другой 
стороны, сближаются; однако, культура не прекращается по краям реки. Там, где аллюви-

1 Caillaud;—Lepsius, цитированные сочинения;—G. Maspero, рукописные заметки.
2 Hoskins, „Travels in Ethiopia“.
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альный берег имеет не более одного или двух метров в ширину, сеют обыкновенно бобы или 
чечевицу; если бордюр пахатной земли менее узок, из него делают поле для посева дурры; 
где этот бордюр еще пошире, на нем растут купы финиковых пальм, под сению которых 
приютилась хижина1. На вершинах соседних скал высятся башни крепких замков и стены 
бывших укрепленных лагерей. Свидетели феодального порядка, подобного тому, какой гос-
подствовал в средневековой Европе, эти укрепленные барские усадьбы Нубии мало чем раз-
нятся по виду от рыцарских замков на берегах Рейна; только зубчатые стены и сторожевые 
башни Ботн-эль-Хагара построены из необожженного кирпича, и стены, слегка пология, 
шире при основании, чем при вершине; башни все имеют коническую форму2. Один из го-
рячих ключей, бьющих из земли в этих ущельях на берегу Нила, посещается большим чис-
лом больных из окрестных местностей, но только в сезон мелководья, потому что плоский 
берег вокруг этого ключа затопляется в период наводнений. Многие другие источники выте-
кают подобным же образом из песчаной почвы; однако, можно думать, что некоторые из них 
суть не что иное, как струйки воды, возвращающиеся в реку, после того как они просочи-
лись в землю во время разливов.

В Семне, одном из редких селений, находящихся в этом «Каменном брюхе», две древне-
египетские  крепости,  воздвигнутые во  времена двенадцатой династии,  стоят  друг  против 
друга на вершине холмов, одна на правом, другая на левом берегу реки. Во время наводне-
ний широкое русло Нила совершенно наполняется водой; но в период мелководья гранит-
ные скалы, черные и блестящие, изрытые ямами, перерезанные темными взбросами, зани-
мают почти все пространство, заключающееся между двумя высокими берегами; остается 
лишь узкий канал, шириной около тридцати метров, где, шумя и пенясь, бежит жидкая мас-
са, объем которой составляет несколько сот кубическ. метров в секунду: нигде Нил не пред-
ставляет более грандиозного зрелища. Семне—это то знаменитое место, где Лепсиус открыл 
многочисленные надписи, вырезанные на камне, которые дают высоту нильских разливов в 
царствование Аменемхи III и свидетельствуют о значительном изменении речного уровня с 
того времени, отдаленнаго от нас пространством сорока веков. Впрочем, даже при уровне 
воды, далеко превосходящем высоту наводнений в эпоху фараонов, видны лабиринты глад-
ких, словно отшлифованных скал, совершенно подобных тем, которые омывает нынешнее 
течение Нила: очевидно, там тоже некогда проходила великая река. Против деревни Эмка 
скалы изборождены горизонтальной линией более темного цвета, которая, по мнению путе-
шественника Пуше, представляет первоначальный предел высоких вод Нила. Недалеко от-
туда открывается Уади-Саррас, докуда доведена железная дорога, построенная для обхода 
водопадов.

Селение Уади-Хальфа, или «Долина камышей», лежит на правом берегу, в 2 километрах 
ниже последнего порога «втораго» водопада; несколько полей и шпалеры финиковых пальм, 
растущих на голом песке, окружают поселки этого местечка, получившего важное торговое и 
военное значение, как место выгрузки товаров и как исходный пункт караванов. Кроме того, 
Уади-Хальфа приобрела административную роль, сделавшись центром управления погра-
ничного округа, с того времени, как оффициальная граница Египта и Нубии была перенесе-
на с первого водопада на второй. Англичане учредили там свое главное провиантское депо в 
Нубии, и с 1875 года египтяне сделали Уади-Хальфа конечной северной станцией железной 
дороги, которая идет в обход водопадов по направлению к Донголе; близ Солиба, в Койе, 
ниже третьего водопада построен мост для того, чтобы можно было достигнуть Нубии через 
западную пустыню. Чтобы подниматься вверх по реке через пороги, англичане стали упо-
треблять суда особой конструкции, управление которыми вверили канадским и ирокезским 
матросам, привыкшим к плаванию через пороги на реках Канады. Эти ирокезские гребцы 
на водопадах Нила не представляют ли собою факт, лучше всего доказывающий, как сильно 
пар уменьшил размеры нашей планеты?

1 Sidney Ensor, „Journey through Nubia to Darfcor“.
2 Georges Pouchet, „Dongolah et la Nubie“.
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До недавнего времени Уади-Хальфа была менее населена, чем Дерр, деревня на правом 
берегу, дома которой рассеяны среди пальмовых лесов, в самой плодородной местности Ну-
бии, известной под именем Бостан или «Сад». В торговом отношении Уади-Хальфа тоже 
была менее важна, чем станция Короско, лежащая на низменном берегу правой стороны 
реки,  у  северного  конца  караванной  дороги,  обходящей  большую извилину  нубийского 
Нила. Между Уади-Хальфа и Дерр река проходит у подножия двух храмов, принадлежащих 
к числу замечательнейших произведений египетского искусства: это так называемые Ибсам-
бульские памятники, чаще обозначаемые, хотя и ошибочно, именем Абу-симбельских. Оба 
они высечены в красном железистом песчанике гор, возвышающихся на левом берегу реки. 
Между двух утесов сыпется водопад желтого песку, наносимого ветром из пустынь Ливий-
ских и образующего перед каждым храмом постоянно растущий откос, так что неоднократно 
уже приходилось расчищать вход портиков и нижнюю часть статуй. Южный или большой 
храм, воздвигнутый в честь солнечного бога Аммона Ра, весь высечен в скале. Перед порти-
ком восседают четыре колосса, каждый высотой в 20 метров (9 с третью сажен), представ-
ляющие фараона Рамзеса II, с бесстрастным и гордым лицом; но от одной из этих гигант-
ских статуй, обезглавленной каким-то английским путешественником, осталась только ниж-
няя часть; все колоссы испещрены надписями; даже греческий и финикийский языки на-
шли место  среди  этих  иероглифов.  Во  внутренности  скалы следуют  одна  за  другой  три 
большие залы и двенадцать меньших, стены которых покрыты иероглифическими картина-
ми и скульптурными работами, еще сохранившими блеск цветов: одна из этих композиций, 
заключающая не менее тысячи ста фигур, воспроизводит битву при Кадеше, главную сцену 
египетской Илиады; почти все другие изваяния тоже напоминают славу Рамзеса, победителя 
гиттитов. На плафоне одной из зал изображены в совершенстве разные породы животных, 
которые теперь уже не водятся в Нубии и встречаются только в Кордофане и Сеннааре1. 
Меньший храм, посвященный богине Гатор, имеет шесть колонн, высотой в десять метров 
(14 аршин), перед своим фасадом, и четыре из этих громадных каменных масс изображают 
опять Рамзеса II; две статуи, вторая и пятая, воспроизводят черты Нофреари или «Боже-
ственной красоты», а дети помещены на коленях у обоих супругов.

После грандиозных святилищ Абу-Симбеля, еще несколько храмов следуют один за дру-
гим до первого водопада. Археологи описали их четырнадцать, не считая погребальных гро-
тов, пилонов и башен. В этом направлении путешественник встречает прежде всего храм Са-
буа, почти погребенный в песке, потом развалины древнего города Магенди, где еще видны 
галлереи, идущие в форме туннелей под домами2; затем следуют: римские руины Махаррака, 
стоящие на высоком мысе, откуда открывается обширный вид; Дакке, с двумя гигантскими 
пилонами; Гарф-Хоссайн, черная пещера, высеченная в известковой скале, убежище лету-
чих мышей, как и все покинутые здания древнего Египта. Далее показываются развалины 
другого величественного храма, построенного Рамзесом II, храма Калабше, где найдена гре-
ческая надпись, рассказывающая о победах нубийского царя Силько над блеммиями. Неда-
леко оттуда открывается знаменитый спеос или усыпальница Беит-эль-Уалли, изваяния ко-
торой, изображающие триумфальные процессии, штурмы крепостей, сцены из придворной 
жизни, сражения, были более других популяризованы посредством многочисленных гравюр: 
хотя потускневшие при формовках, цвета изображений Беит-эль-Уалли все еще очень бле-
стящи. Ущелью Египта, обращенному к стороне Нубии, предшествует ряд храмов и некро-
полей, образующих как бы длинную аллею надгробных памятников. Подземные усыпальни-
цы здесь более многочисленны, чем обитаемые жилища, и, если бы посчитать, живых людей, 
пожалуй, оказалось бы меньше, чем богов, изваянных на стенах храмов и вырезанных в гра-
ните.

1 Russegger, „Reisen in Europa, Asien und Afrika“.
2 H ron, рукописные заметки.
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XII. Египет
Пока не была известна шаровидность нашей планеты, все народы должны были вообра-

жать, что центр мира находится в обитаемой ими области, и у каждого народа даже ребенок 
мог показать пальцем точное место, озеро, гору или храм, которое считается серединой зе-
мель. Исследование земного шара доказало, что на земной поверхности, так же как и в бес-
конечном мировом пространстве, «центр везде, а окружность нигде»; однако, если изучать 
поверхность земного шара в отношении распределения континентальных масс, то, конечно, 
существует область, которая с большим основанием, чем всякая другая, может быть рассмат-
риваема  как  занимающая  истинное  средоточие  суши:  такая  область  и  есть  Египет,  или 
Миср, как его называют сами туземцы. С геометрической точки зрения, Малая Азия, Пале-
стина, Месопотамия имели бы, пожалуй, такое же право, как и равнины Нижнего Нила, на 
признание за ними центрального положения в группе трех материков Старого Света;  но 
Египет имеет над ними то преимущество, что он представляет легкий переход с одной мор-
ской покатости на другую: там пересекаются две большие диагонали мира—диагональ сухо-
путных дорог между Азией и Америкой и диагональ океанских путей между Европой и Ин-
дией. Открытие же Суэзского канала поместило Египет на полдороге в Америку и Австра-
лию, так что древние египтяне совершенно справедливо отводили своему отечеству место 
сердца в великом земном теле1. Одна из этимологий древнего имени Мемфис приписывает 
ему смысл «Середины Мира»2.

В истории, народ, живущий на берегах Нижнего Нила, играл роль, соответствующую 
географическому положению страны. Египет появляется первым в летописях цивилизации. 
Он существовал уже как образованная, достигшая самосознания, нация, в ту отдаленную 
эпоху, когда Вавилон и Ниневия еще не были основаны, и когда вся Европа пребывала еще 
в диком состоянии, без истории. Обитатели Малой Азии и Эллады, которые должны были 
сделаться воспитателями и чародеями по отношению наций, пришедших после них на арену 
всемирной истории, были еще не более, как троглодиты и лесные люди, вооружавшиеся про-
тив лютых зверей дубинами и заостренными кремнями, в ту эпоху, когда их современники 
египтяне обладали уже богатым запасом астрономических наблюдений, знанием чисел и гео-
метрии, научной архитектурой, всеми искусствами и почти всеми ремеслами, которые прак-
тикуются в наши дни, всеми играми, которые чаруют наше детство или составляют приятное 
отдохновение от трудов в зрелом возрасте. В папирусах, на барельефах памятников Верхне-
го Египта мы находим начатки наших наук, и многие нравственные правила, которые еще 
повторяет «мудрость народов», выразившаяся в пословицах, многие догматы, провозглашае-
мые существующими религиями, читаются под их первоначальной формой в документах, 
которые сохранились до нашего времени в гробницах Фив и Абидоса. Из Египта мы получи-
ли письмена, видоизмененные впоследствии финикиянами и сообщенные ими всем народам 
Средиземного моря: самый склад нашей мысли получил начало на берегах Нила. Без сомне-
ния, человечество не знает своих первых веков, и никто не может утверждать, что цивилиза-
ция зародилась в Египте; но мы не можем проследить ее в веках, предшедствующих египет-
ским летописям: пирамиды составляют для нас предел времен.

У египтян не было хронологии в собственном смысле слова, так как они делили время по 
годам царствования государей, следовавших один за другим на престоле Мисра3; но недосто-
верные даты, которые дает последовательность царствований, указываемая отчасти на зда-
ниях и сообщаемая жрецом Манефоном при Птоломее Филадельфе, могут быть контролиру-
емы некоторыми достоверными числами, именно датами астрономических событий или яв-
лений. Так, Био, обсуждая иероглифы, переведенные Эммануэлем де-Руже, мог определить 
в истории Египта три даты, заключающиеся между пятнадцатым и тринадцатым столетиями 

1 Brugsch, „Geographia des alten Aegypten“.
2 Lauth, „Ausland“, 1872, №41.
3 Mariette, „Apercu de l’histoire de l’Egypte“.
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до Р. X.1: следовательно, в ряде времен египетские летописи показывают нам известную точ-
ку, предшествующую семью веками халдейской эре Набонассара, которую другое астроно-
мическое совпадение позволило поместить в 746 году до христианского летосчисления. Точ-
но также Шабас нашел в одном «медицинском» папирусе лейпцигской публичной библиоте-
ки картуш фараона Менкеры или Мицерина, сопровождаемый упоминанием о восхождении 
в солнечных лучах звезды Сотиса, или Сириуса, как о явлении, имевшем место в девятый 
год царствования этого государя; если толкование текста верно, то вычисление приводит к 
тому результату, что эта дата должна заключаться между 3007 и 3010 годами старого лето-
счисления (до Р. X.), то-есть на целую тысячу лет позднее эпохи, приписываемой царство-
ванию Менкеры в хронологической таблице Мариетта. Как бы то ни было, можно надеяться, 
что дальнейшие открытия подобного рода дадут нам возможность с достоверностию поднять-
ся вверх по течению реки времен и определить при начале истории положительные даты, к 
которым может быть приурочена шаткая хронология древнейших событий, воспоминание о 
которых сохранилось в человеческой памяти. Та же самая необходимость, которая заставила 
принять общую меру для земных пространств, метр, и которая заставляет теперь обсуждать 
вопрос  об  употреблении  одного  общего  меридиана,  делает  равным образом  неизбежным 
изыскание общей эры, чтобы установить согласование событий в разных странах. Рано или 
поздно, когда ученые постараются заменить, для счисления годов, ныне господствующую в 
христианской Европе странную методу, разделяющую историю на две эры, в первой из кото-
рых года и столетия считаются наоборот,—они, по всей вероятности, будут искать в египет-
ских летописях первую определенную точку на рубеже между ночью смутно различаемых 
первобытных времен и ясным днем положительной истории.

Цивилизация Египта так стара, что в некоторых отношениях мы знаем ее только по вре-
мени её упадка; летописи показывают нам население берегов Нила всегда порабощенным и, 
следовательно, живущим под таким порядком, который должен был уничижать его, подав-
лять в нем самодеятельность и инициативу, заменять самопроизвольную жизнь правилом 
ставить формулы на место идей.  Но всякий народ может развиваться,  увеличивать свой 
запас знаний лишь соразмерно степени свободы, которою он пользуется: то, что властитель 
расточает в один день ради своей славы, было приобретено долгим трудом людей вольных 
или, по крайней мере, пользовавшихся по временам тем перерывом в состоянии рабства, ко-
торый дают борьба между городами и перемена господ. Следовательно, египтяне должны 
были пройти через период автономии, относительной независимости, для того, чтобы могли 
приобрести те материальные рессурсы и тот запас знания, о которых свидетельствуют остав-
ленные ими памятники. Постройка исполинских пирамид, которую многие писатели восхва-
ляли, как доказательство высокой цивилизации египтян, действительно доказывает, что до 
этой эпохи нация сделала весьма значительные успехи в науках и искусствах; но во времена 
постройки пирамид, отделенные от нас промежутками около пяти тысяч лет, народ находил-
ся уже в состоянии упадка. Трудно представить себе, говорит известный историк Гердер, то 
глубоко-бедственное положение, ту степень приниженности, до которых должна была пасть 
масса населения для того, чтобы можно было употреблять ее на сооружение таких чудовищ-
но-громадных могил. Печальна цивилизация, заставлявшая тысячи людей в продолжение 
многих лет трудиться над перетаскиванием нескольких глыб камня! Порабощение жителей 
Египта, которое еврейские писатели приписывают Иосифу2, должно было совершиться уже 
с давних пор, для того, чтобы цари и жрецы могли употреблять народ на подобную работу: 
земли и люди уже задолго до того сделались собственностию фараонов; под властителем, на-
селения уже были не более, как стадо.

Подобно Нилу, египетская цивилизация скрывает свой источник в неведомых доселе об-
ластях3, и еще ранее царя Менеса, о котором летописи говорят как об основателе Египетско-

1 Biot, „Recherches sur quelques dates absolues“, seance de l’Academie des Sciences, 7 fevr. 1853.
2 „Книга Бытия“, гл. XLVII, стихи от 13 до 26.
3 Mariette, „Des nouvelles Fouilles a faire en Egypte“, Academie des Inscriptions, 21 nov. 1879.
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го царства, иероглифы показывают нам Гор-шесу, или «служителей Гора», тоже работавших 
над сооружением памятников на почве Египта, по планам, начертанным на газельих шку-
рах1. Каково было в ту отдаленную эпоху социальное состояние прибрежных жителей Нила
—мы не знаем; но несомненно, что древнейшие постройки, оставленные ими, именно Сакка-
рахская пирамида со ступенями и храм Армахиса, подле большого сфинкса, свидетельствует 
о цивилизации, уже уверенной в своих силах и средствах; между египетскими статуями нет 
более живой, более близкой к великому искусству, чем статуя Хефрена, а между тем это 
одна из древнейших статуй! В первые времена египетской истории, картины, покрывающие 
стены некрополей, показывают, что философия египтян была гуманна и разумна; она ни-
сколько не походила, говорит Мариетт, на мистический фетишизм, возникший в Фивах, две 
тысячи  лет  спустя:  эпоха,  самая  совершенная  со  всех  точек  зрения,  есть  именно  самая 
древняя, какая нам известна. Когда Египет вступил в один из тех периодов военного гос-
подства, на которые еще так много людей смотрят как на признак истинного величия нации, 
государи Египта могли утилизировать для своих завоеваний импульсивную силу, которую 
давала их армиям ранее приобретенная цивилизация, и владычество их распространилось 
далеко за естественные границы Нильского бассейна, проникнув даже в Азию. По Мариетту 
и большинству египтологов, монархия фараонов, в эпоху своего наибольшего протяжения, 
обнимала  все  пространство,  заключающееся  между  экваториальными странами Верхнего 
Нила и берегами Каспийского моря, между берегами Индийского океана и Кавказскими го-
рами. Но военные экспедиции всегда являются предвестником упадка; при завоевателе Рам-
зесе II падение идет быстрыми шагами, и в последние годы царствования этого фараона в 
египетском искусстве появляются уже варварские произведения, «изваяния, поражающие 
странной грубостию стиля»2. Сила, происходящая от высшей цивилизации, в конце концов 
истощилась, и Египет был, в свою очередь, завоеван: с того времени, вот уже две тысячи 
двести лет, он постоянно находился под владычеством иноземных династий.

Политическая и социальная судьба возделывателей египетской почвы ясно определяется 
средой, в которой они живут. Нил, общее достояние нации, наводняет все земли разом, и 
прежде чем землемеры произвели размежовку почвы, он должен был сделать также и земли 
общей собственностию; ирригационные каналы, сделавшиеся необходимыми для земледелия 
с тех пор, как обработка почвы перешла за черту пояса периодически затопляемых земель, 
не могут быть вырываемы и содержимы в исправности иначе, как массами землекопов, ра-
ботающих сообща. Следовательно,  земледельцам предоставляется на выбор одно из двух: 
быть всем равноправными общниками и собственниками земли, или быть всем рабами гос-
подина, туземного или иностранного. В течение писанной истории осуществлялось послед-
нее, каковы бы, впрочем, ни были, при фараонах, Птоломеях и султанах, великолепие горо-
дов и кажущееся благосостояние страны. Барельефы памятников показывают нам египет-
ский народ уже три тысячи лет тому назад согбенным под плетью, как согбен он и в наши 
дни, постоянно угнетаемый до крайности налогами: феллах не может переходить с места на 
место, как это делает бедуин-номад; в необъятной однообразной равнине дельты или в узкой 
долине реки нет ни одного уголка, где бы он мог попытаться устроить себе безопасное убе-
жище. Бедственное его положение безвыходно, будущее безнадежно, а между тем он страст-
но любит свою родную землю. Вдали от берегов любимой реки феллах постоянно грустит и 
наконец умирает, снедаемый тоской по родине: самые красивые пейзажи—это самые про-
стые.

Вот уж скоро сто лет,  как западно-европейские завоеватели оспаривают друг у друга 
Египет, этот естественный центр Старого Света и ключ ко всем колониальным владениям на 
берегах Индийского океана, как об этом писал уже Лейбниц в 1672 году. Капитальная важ-
ность этой господствующей позиции не могла ускользнуть от внимания государственных 
людей: там именно нужно было выиграть ту партию, ставка которой—полуостров по сю сто-

1 Fr. Lenormant, „Les Premieres Civilisations“.
2 Fr. Lenormant, цитированное сочинение.
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рону Ганга. Если бы армии первой французской республики успели сохранить Египет, так 
быстро ими завоеванный, они тем самым положили бы конец владычеству Англии в Инду-
стане: наследие Великого Могола ускользнуло бы из её рук. Но после уничтожения фран-

цузского флота в водах Абукира, Великобритания, вернув себе неоспариваемое обладание 
морскими путями, снова сделалась, в свою очередь, владычицей Египта, при чем ей даже не 
нужно было трудиться завоевывать его, и французы должны были очистить страну фарао-
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нов после двухлетней оккупации. За вооруженным столкновением следовали дипломатиче-
ские маневры, борьба из-за влияния между министрами в Константинополе и в Каире. Со 
времени прорытия Суэзского  канала,  французского  предприятия,  открывшего  пароходам 
прямой путь в Индию, казалось, что Франция будет, наконец, пользоваться чем-то в роде 
верховной ленной власти или сюзеренитета над Египтом; но Англия, сосредоточивая свои 
усилия на приобретение этой переходной страны, кончила тем, что завоевала Египет поли-
тически, заняла его своими войсками, так же как обеспечила себе торговое преобладание на 
канале, соединяющем два моря. Оффициально Англия вмешивается только затем, чтобы да-
вать советы и оказывать услуги государю; в действительности же её посланники очень близ-
ки к тому, чтобы играть роль самодержавных повелителей. Они редижируют трактаты, объ-
являют войну и заключают мир,  раздают места  и пенсии,  диктуют приговоры судебным 
учреждениям и стушевываются за египетскими чиновниками только тогда, когда дело идет о 
подписании списков налогов и о всяких других правительственных актах, за которые им не-
желательно принимать на себя ответственность.

Можно сказать, что бассейн Нила, с его сорокамиллионным населением, сделался, если 
не формально, то фиктивно, на более или менее продолжительное время, частью громадной 
Британской империи. Хотя английские генералы не имеют в своем распоряжении доста-
точного войска, но у них не будет недостатка в наемниках всякой расы, чтобы докончить за-
воевание, начатое недавно, за счет хедива и султана, Мунцингерами, Бэкерами, Гордонами, 
Джесси,  Стонами, Праутами. Однако,  присоединение всей этой обширной страны к бри-
танским владениям встречает не одни только военные затруднения. Если бы даже другие 
европейские державы помогли Великобритании окончательно утвердить её власть в Египте, 
власть эта не опиралась бы, как в большинстве других английских колоний, на содействие 
населения британского происхождения. Те из живущих в крае иностранцев, которые распо-
лагают финансовыми рессурсами, которые основывают промышленные заведения, издают 
журналы и газеты, руководят общественным мнением,—все это по большей части европейцы 
с континента: итальянцы, французы, греки, австрийцы, интересы и стремления которых не 
сходятся с интересами и стремлениями англичан. Лучше принятые коренными жителями 
края, чем северные завоеватели с холодным взором, с суровой речью, завоеватели, которым 
самый климат всегда будет служить помехой к образованию колоний в собственном смысле 
слова, эти не-английские иммигранты из Европы составляют в городах постоянно возраста-
ющее общество, численность которого простирается уже до сотни тысяч лиц, и которое, ко-
нечно, не преминет стеснять проявление британской власти. Правда, новые властители стра-
ны имеют верное средство, если не заставить себя полюбить, то по крайней мере приобрести 
уважение  местного  населения:  это  отдать  землю тем,  кто  ее  обрабатывает,  вырвать  зем-
ледельца из рук разоряющих его ростовщиков, обеспечить ему беспристрастный суд, предо-
ставлять все более и более «Египет египтянам». Но какое же правительство обладало когда-
нибудь этим искусством стушевываться мало-по-малу? Правительство Великобритании по-
кажет ли пример в этом отношении? Если верить торжественным и неоднократно повторен-
ным заявлениям государственных людей, стоявших и стоящих во главе английского прави-
тельства, они имеют в данном случае только одну цель, одно стремление: восстановить и 
обеспечить порядок в финансах и администрации Египта, затем, по исполнении этого благо-
творительного дела, удалиться, оставив своим преемникам хороший пример для подража-
ния.

Привязанный к кругу притяжения европейской политики, Египет есть, естественно, одна 
из наилучше исследованных стран африканского континента. Во время французской экспе-
диции конца прошлого столетия, многочисленные ученые, сопровождавшие Бонапарта, Дезе 
и Клебера, изучили край со всех точек зрения и со всех сторон: изучили его геологию и ми-
нералогию, историю почвы, гидрографию, летописи, архитектуру, нравы и обычаи, его соци-
альное устройство, и совокупность их работ и теперь еще составляет значительнейший науч-
ный памятник, какой только существуете в нижней долине Нила. Генеральная карта, кото-
рую они составили в масштабе одной стотысячной, тоже остается до сих пор во многих отно-
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шениях самой полной, какою мы обладаем, особенно для Верхнего Египта или Саида. Карта 
меньших размеров, составленная стараниями Линан-де-Бельфона, директора общественных 
работ в Египте, представляет другой драгоценный документ; но, кроме главных черт страны, 
отмеченных остовом возвышеностей и скал, ограничивающих зеленеющие равнины, очерта-
ния почвы меняются из года в год, и та или другая местная карта, снятая с величайшей тща-
тельностию в период жизни предшествующего поколения, подлежала бы почти полной пере-
делке: с одной стороны высокие или нагорные берега Нила были подточены течением, с дру-
гой—отложились наносы и образовались отмели, которые феллахи уже обвели плотинами и 
обратили в пашни; засоренные илом каналы были заменены другими ирригационными рва-
ми и канавами; дороги, деревни перенесены на другие места и носят новые имена; специаль-
ные карты, сделанные для кадастра больших имений, придают им последовательную раз-
личную физиономию. Что касается пустынь «Аравийской» и «Ливийской», то они пока еще 
известны только по сети маршрутов нескольких путешественников, с одной стороны между 
Нилом и портами Красного моря, с другой—в направлении оазисов. Пора бы уж позаботить-
ся, чтобы страна, где Эратосфен сделал, слишком две тысячи лет тому назад, первое измере-
ние дуги земного меридиана, обладала, наконец, сетью геодезических измерений, которые 
могли бы служить надежными точками опоры для всех специальных карт.

Но большинство исследователей Египта больше изучали древнюю историю народа, чем 
его современную жизнь и специальную географию страны. Когда открытие Шамполиона 
приподняло завесу, которая, облекала столь долго и столь ревностно отыскиваемую тайну 
иероглифов, и когда ученые получили, наконец, возможность разбирать надписи, тысячами 
покрывающие стены и колонны громадной архитектурной библиотеки Египта, они с востор-
гом устремились в этот античный мир, до того времени остававшийся почти неведомым: к 
сочинениям Геродота и греческих географов теперь прибавились документы еще более дра-
гоценные, «таблицы» и папирусы, писанные самими египтянами за сорок веков до нашей 
эпохи. Благодаря раскопкам Мариетта, продолжаемым ныне г. Масперо, благодаря надпи-
сям, прочитанным Лепсиусом, Берчем. Шабасом, Эммануэлем де-Руже, Дюмихеном и мно-
гими другими египтологами,  история древней Нильской земли восстановляется  мало-по-
малу; мы все более и более знакомимся, в его интимной жизни, в его глубокой морали, в его 
душе, так сказать, с этим народом, которому мы обязаны такой большой долей полученного 
нами наследия идей. Что бы ни говорили, произошли значительные перемены со времен, 
представленных на древнейших памятниках. Правда, тип лиц и физиономии могут встре-
титься у многих потомков ретов, этих древнейших, известных нам обитателей берегов Нила; 
даже моды той отдаленной эпохи сохранились, если не у египтян, то, по крайней мере, у по-
коренных ими нубийцев; род культуры не изменился, по крайней мере для поселян, и ныне, 
как и прежде, «температура Египта, всегда однообразная», делает там, как выразился Бос-
сюэт, «умы солидными и постоянными». Но события истории не могли совершиться без того, 
чтобы не отразиться на египетским населении: иммигранты всякой расы совершенно видо-
изменили городскую цивилизацию; бывши некогда учителем соседних наций, Египет дол-
жен был впоследствии сделаться, в свою очередь, учеником; римляне, византийцы, арабы, 
наконец европейские народы были последовательно его наставниками.

Возможно, что Египет в настоящее время менее населен, чем был в эпоху наибольшего 
своего могущества; но местечки и селения всегда были многочисленны на берегах Нила; они 
тянутся непрерывным рядом, одно за другим, вдоль берегов, как во время Геродота. Сравни-
тельно с площадью, годной к возделыванию почвы, Египет есть одна из стран земного шара, 
где  население достигает  наибольшей плотности.  В самом деле,  истинный Египет состоит 
единственно из низменных земель, которые могут быть подвергаемы действию вод: камени-
стые или песчаные пространства,  простирающиеся вне речной долины, составляют часть 
Ливии или «Аравии». Узкий бордюр «золотой нити» и её «бахрамы» в дельте—вот и вся 
страна феллахов; за этими пределами, несколько оазисов на западе, да в горах востока паст-
бища суть единственные удобные для обитания места: треугольник дельты и извилистая до-
лина Нила, которую пешеход легко может перейти в несколько часов, если только найдет 
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лодку, чтобы переправиться через реку,—вот и вся страна; как писал арабский полководец 
Арму калифу Омару: «Безплодная пустыня и великолепная равнина между двумя валами 
гор—вот и весь Египет». Оффициально это государство имеет будто-бы поверхность около 
миллиона квадр. километров, не считая азиатских владений по ту сторону Суэзского канала, 
но  со  включением  всей  Нильской  области  между  Ассуаном  и  Уади-Хальфа.  Для  этого 
огромного пространства, народонаселение в 9.755.300 душ, по переписи 1897 года, было бы 
очень незначительно, меньше даже, чем народонаселение Скандинавского полуострова, про-
порционально территории; но удобный для обитания Египет, который в отношении формы 
можно сравнить с треугольным бумажным змеем, снабженным длинным извилистым хвос-
том, не имеет даже 30.000 квадр. километров; при этих размерах плотность его населения 
втрое больше, чем во Франции, и превосходит даже плотность населения Бельгии и Саксо-
нии1.  Вот точные цифры, показывающие пространство и народонаселение Египта в 1897 
году:

Пространство, по оффициальным данным: 994.668 кв. килом.; население: 9.755.295 душ; 
средним числом 9,8 жителей на 1 кв. километр. Площадь долины и дельты, вместе с рекой, 
каналами и озерами, по Амичи: 33.239 квадр. килом. Площадь удобной для обитания почвы 
в Египте: 29.400 кв. километр.; вероятное население 6.900.000 жителей; километрическое 
население 234 жителя. Площадь удобной для обитания почвы в Бельгии: 29.455 кв. килом.; 
вероятное население 5.600.000 жителей; километрическое население: 190 жителей.

Египет—это Нил, и самое имя его есть то,  которое носила некогда эта великая река. 
Древнейшее название страны, Кем или Кеми, то-есть «Черная», тоже происходит косвенно 
от Нила, так как оно дано по цвету темно-фиолетовых наносов, отлагаемых течением, кото-
рые составляют резкий контраст с «Красным», то-есть с песками и скалами пустыни: имя 
Кам или Хам, присвоенное в «Книге Бытия» африканским народам, есть, вероятно, не что 
иное,  как самое наименование Египта2.  Из этого чернозема,  образовавшагося из речного 
ила, родятся питающие человека растения, и сам человек произошел из той же земли, повто-
ряют древние легенды. Все города, все селения Египта расположены по берегам реки и её 
каналов, все они зависят в отношении своего существования от её животворных вод. До не-
давнего времени сообщения между Верхним и Нижним Египтом могли производиться не 
иначе, как по Нилу, который, впрочем, представляет очень удобный водный путь, так как 
барки поднимаются или спускаются по реке с одинаковой легкостию, либо гонимые к верхо-
вью северным ветром, господствующим почти в продолжение целого года, либо увлекаемые 
к низовью силой течения. Крушения или продолжительные задержки судов могут случаться 
в особенности при крутых поворотах Нила и против выхода оврагов, откуда дуют непра-
вильные ветры, наперерез направлению реки.

На пространстве от Ассуана до Каира, с той и другой стороны, над берегами Нила гос-
подствуют либо склоны гор, либо закраины плоскогорий, среднее возвышение которых от 50 
до 350 метров: с этих высот видишь у себя под ногами целый сегмент Египта, от восточной 
границы до западной, с его селениями, каналами и обработанными землями; внизу желтова-
тые стены скал походят во многих местах на каменоломни, дно которых занято садом. Осо-
бенно на востоке утесы принимают там и сям грандиозный вид, хотя нигде они не вздыма-
ются в виде настоящих гор: нужно отойти на некоторое расстояние от Нила, в местности, со-
седния с Красным морем, чтобы достигнуть краевой цепи, впрочем недостаточно исследо-
ванной, которая продолжает в северном направлении горы Этбая; некоторые из её вершин 
поднимаются, говорят, на 2.000 метров над уровнем моря. Эти высоты «Аравийской» пусты-
ни, вообще обозначаемые именем Эль-Джебель или «Гора», состоят из кристаллических по-
род: гранита, гнейса, слюдяного сланца, порфира и диорита; они образуют несколько отдель-
ных массивов, разделенных один от другого разветвлениями песчаных уади. Один из этих 
массивов, в южном Египте, дает начало поперечной цепи водопадов, которая ограничивает 

1 Brugsch. „Geographie des alten Aegypten“.
2 Alb. Reville, „Revue des Deux Moudes“, 15 juin 1870.
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собственно Нубию и соединяется с Ливийской цепью у ворот Ассуана: там, в сиенитовых и 
гранитных скалах, огибаемых порогами реки, находятся знаменитые, теперь заброшенные, 
каменоломни, где во времена фараонов высекали громадные монолиты для обелисков и ста-
туй. С восточной стороны, тот же массив, который дает начало цепи водопадов, выдвигает в 
Красное море треугольный полуостров, оканчивающийся мысом Рас-Бенас и прикрываю-
щий на юге залив Умм-эль-Котеф, который в древности носил название гавани Вереники.

На север от нубийской границы, где кристаллические породы занимают всю вершину 
египетской территории, пояс гранитных формаций постепенно съуживается,  но сохраняя 
свои главные вершины в соседстве моря. Эта область, где в настоящее время кочуют только 
малочисленные номады, была некогда эксплоатируема целыми армиями рудокопов и каме-
нотесов. Гора Джебель-Забара, Смарагд древних, возвышающаяся на берегу Чермного моря, 
под шириной Эдфу, заключает в своих горных породах гранаты и другие драгоценные кри-
сталлы, и путешественник Кальо открыл там, в 1816 году, месторождения изумрудов, впро-
чем редких и плохого качества,—месторождения, которые эксплоатировались, по приказа-
нию государей Египта, в разные эпохи до 1358 г.; на севере и на юге этого массива видны 
остатки селений, построенных для рудокопов. Севернее, в долине, соединяющей Нильскую 
извилину с портом Коссеир, нашли остатки города, состоявшего из двух тысяч каменных 
жилищ, и обширные ломки «античного змеевика», «египетской брекчии» и других разно-
видностей диорита, которые употреблялись преимущественно для резьбы ваз, саркофагов и 
статуй1.  Еще севернее следуют один за другим два массива древней «Клавдиевой горы», 
Джебель-Фатире и Джебель-Дохан, первый гранитный, второй порфировый, из которых мо-
нолиты, доставляемые на берег Красного моря, перевозились затем по Суэзскому заливу или 
«Траяновой реке» на Нил, потом в Александрию, а оттуда отправлялись на кораблях во все 
средиземноморские города римского мира2. Джебель-Дохан, или «гора Дыма»,—«Порфиро-
вая гора» древних—представляла наилучше эксплоатируемую во всем Египте группу каме-
ноломен; сами же египтяне не разрабатывали этой твердой породы. Со времени царствова-
ния императора Клавдия, Рим и Византия вывозили великолепный красный порфир, слу-
живший материалом для постройки их храмов и дворцов: там и теперь еще можно видеть 
колонны в восемнадцать метров длиной и в семь с половиной метров в окружности, превос-
ходящие размерами самый большой камень  «Помпеевой колонны».  Нашествие  арабов  в 
Египет положило конец разработке знаменитых каменоломен, на которую указывают еще 
громадные кучи обломков и остатки городов,  некогда существовавших там.  Порфировый 
массив Джебель-Дохана поднимается среди гранитных гор, как подобные же порфиры среди 
гранитов Синайского полуострова: с обеих сторон Красного моря горы имели, повидимому, 
одинаковое происхождение3.

Против Тора, на синайском берегу, массив Джебель-Гариб вздымает свои остроконечные 
шпицы на 1.885 метров высоты: это последняя большая вершина краевой цепи, и, по Швей-
нфурту, самая высокая во всей Аравийской пустыне; она кажется неприступной,—так кру-
ты её стены. Далее, за Джебель-Гарибом, показываются гора Тенасеб, потом Джебель-Шел-
лалла, который Уади-эль-Тихом, или «Долиной заблуждения», отделен от Джебель-Аттака; 
каждый массив этих стран делится на множество пирамидальных вершин, контрфорсы кото-
рых или предгорья тоже разрезаны на пирамиды, правильно следующие одна за другою со 
всех сторон вокруг центрального конуса4. Этот массив, высота которого не превышает 300 
метров, но который, благодаря своим обрывистым скатам, круто поднимающимся над Суэз-
ским заливом, имеет вид высокой горы,—образует северную оконечность гранитной цепи. 
Далее на север встречаются только известковые скалы или дюны. Оба склона цепи покрыты 

1 Mitchell, „Bulletin de la Societe de Geographie da Caire“, 1879, № 6.
2 Letronne,  „Recueil  des inscriptions grecques et  latines de l’Egypte“;—J. Russegger,  „Reisen in Europa, 

Asien und Africa“.
3 Schwemfurth und Gussfeldt, „Globus“, 1876, № 1.
4 Schweinfnrth, „La Terra incognita dell’Egitto propiamente detto“. „Esploratore“, 1878.
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пластами менее древнего происхождения. На востоке, меловые откосы опираются во многих 
местах на гранитные горы и образуют несколько выступов, выдвинувшихся в море в виде 
мысов; в этих возвышенностях находят месторождения серы, равно как нефтяные источни-
ки и кучи горной смолы: в Джебеле бывали когда-то базальтовые извержения: лавы эти 
встречаются даже в соседстве Измаилии. Грунт земли морского берега состоит из песчани-
ков и известняков современной формации, содержащих раковины и полипники: это облом-
ки твердых оболочек раковин, доставляющие цемент песчаных частиц; известняки и песча-
ники недавнего происхождения сплошь состоят из этих перемешанных частиц песку и об-
ломков черепа раковин. Прибрежные жители присутствуют при образовании этих новых 
горных пород, подобных так называемому «maconne-bon-Dieu» (довольно плотный песча-
ник, содержащий в себе довольно значительное количество раковин и кораллов) Антиль-
ских островов, и так же как на побережье Аравийского полуострова, на египетском поморье 

замечается постепенное выступление берега из вод, происходящее либо вследствие верти-
кального поднятия почвы, либо по причине понижения уровня моря. В целом западный бе-
рег здоровее, менее загроможден коралловыми постройками, чем восточный; море глубже в 
соседстве последнего, и хорошие гавани на этом берегу многочисленнее.

На западе от гранитов. сланцев и порфира краевой цепи обшивка кристаллического ядра 
состоит, как и на востоке, из песчаников и известняков. В южной части поднимается остро-
вообразный песчаниковый массив, подобный массивам Нубии, Кордофана, Сеннааара. Осо-
бенно в массиве Джебель-Сильсиле, между Ассуаном и Эсне, этот камень (песчаник), очень 
мелкого зерна и делящийся правильными пластами, как это нужно для больших зданий, 
вырублен обширными ломками, откуда извлекли материалы для постройки тысяч храмов; 
выемки, сделанные в скалах правого берега, имеют нечто ужасающее по своим громадным 
размерам: по словам Шарля Блана, по крайней мере половина египетских памятников вы-
шла из этих гор. Каменоломни западного берега, менее обширные, более замечательны с 
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точки зрения искусства, потому что они заключают в себе много храмов, высеченных в ска-
ле, погребальные гроты, статуи: едва открытые для разработки, эти каменоломни были прев-
ращены в могилы.  В северной части аравийских гор песчаники заменены известняками 
разных геологических веков и одни из этих известняков принадлежат к меловому периоду, 
другие к эоценовым ярусам: так, над правым берегом Нила высятся, в виде утесов, преиму-
щественно меловые скалы, представляя живописнейшие формы с их монументального вида 
цоколями, разделенными простыми расселинами или темными оврагами и увенчанными пи-
рамидами и башнями. На севере, последние скалы, оканчивающиеся в самом Каире Дже-
бель-Мокаттамом, или «Писаными горами», почти сплошь состоят из нуммулитов, остреи, 
церита и других раковин, связанных известковым цементом; по обилию своих ископаемых и 
известковых сростков эти горы сущее «Эльдорадо» для геологов. Нуммулитовые слои содер-
жат  в  некоторых  местах  великолепнейшие  прозрачные  алебастры;  таковы,  на  западе  от 
Бени-Суэфа, алебастры массива Джебель-Уракама, откуда были извлечены материалы, упо-
требленные на постройку мечети Мохаммеда-Али, в каирской цитадели; таковы же, южнее, 
алебастры, названные по имени города Алабастрона, который стоял в недалеком расстоянии 
от того места, где ныне находится город Миние. Но важнее, чем эти каменоломни, служив-
шие удовлетворению роскоши, были ломки строительного камня, находящиеся на берегу 
Нила, именно Турахская и Мазарахская: по пирамидам, воздвигнутым на другой стороне 
реки, можно судить о громадной выломке камня, произведенной в течение шести тысяч лет 
в этих нуммулитовых каменоломнях,  которые доставляли также материалы для построек 
Мемфиса и Каира.

Ливийские холмы ниже холмов «аравийскаго» берега. В целом рельеф Египта представ-
ляет вид наклонной плоскости, покатой по направлению от востока к западу: от гребня, об-
разуемого краевой цепью, массивы и плато постепенно уменьшаются в высоте до долины 
Нила; от западной закраины этой долины до оазисов почва тоже мало-по-малу понижается 
и, наконец, достигает уровня меньшего, чем уровень моря. По обе стороны зеленеющей и 
населенной равнины, через которую протекает Нил, пояс скал одинаково лишен постоянных 
жилищ; но Ливийская область, более однообразная, без высоких выступов в виде гор, и по-
крытая песком, кажется более угрюмой, чем восточный пояс: она составляет уже часть той 
громадной пустыни, которая простирается на запад до берегов Атлантического океана. С 
вершины пирамиды Хеопса это ливийское плоскогорье представляется бесконечной равни-
ной, усеянной песчаными буграми; но это только оптический обман зрения, как о том могут 
засвидетельствовать редкие путешественники, проникающие в эти печальные, безводные и 
бесплодные пространства. В целом пустыня, заключающаяся между Нилом и долиной оази-
сов, представляет плоскогорье из нуммулитового известняка, достигающее высоты 250 мет-
ров над уровнем реки. Крутые скаты обозначают границы этого плоскогорья, а поверхность 
его разрезана на отдельные массивы древними размывами моря. Горки одинаковой высоты, 
поднимающиеся там и сям над плоскогорьем, указывают первоначальный уровень страны. 
Без всякого сомнения, Средиземное море в эпоху, предшествовавшую четверичному перио-
ду, омывало основание всех этих мысов и разбивало свои волны среди этих архипелагов 
скал, где в наши дни вода показывается лишь в виде обманчивых миражей.

Песок покрывает сплошь поверхность Ливийской пустыни: в углублениях он скопляется 
толстыми слоями, на возвышениях почвы носится в виде едкой пыли, но только в немногих 
местах скала является совершенно обнаженной: зерна кварца повсюду облегают ее желтым 
или красноватым слоем. Эти кварцевые пески несомненно иностранного происхождения, 
так как плоскогорье пустыни представляет лишь известковые скалы и глины; ветры, и рань-
ше морские воды, принесли с дальних гор эти обломки первичных горных пород. Беспре-
станно передвигаясь взад и вперед по почве, пески сообщили ей замечательную шлифовку: 
во многих местах скала имеет блеск отполированного мрамора. Все рассеянные по пустыне 
камни словно покрыты лаком от действия песка, притупляющего их углы и сглаживающего 
все шероховатости: некоторые из этих каменных глыб имеют такой лоск, что многие путеше-
ственники принимали их за вулканические обсидианы. Геолог Циттель полагает, что беспре-
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станное трение песков имеет следствием химическое изменение внутреннего строения кам-
ней, так как встречаются в огромном множестве кремни, содержащие в центре почку из 
нуммулитового известняка: следовательно, камень преобразовался от внешней к внутренней 
части, и какая же могла быть причина этого явления, если не постоянное прохождение пес-
чинок по поверхности камня? Между мириадами нуммулитов, покрывающих почву толсты-
ми слоями, все те, которые лежат на поверхности, постоянно подвергаясь трению о них пес-
чаных частиц, совершенно превращены в кремень и приняли синеватый цвет и почти метал-
лический блеск, тогда как нуммулиты нижних слоев, неподверженные трению, равно как и 
действию света, остаются белыми и сохраняют свою известковую формацию1.

Каковы бы ни были химические силы, которым нуммулиты обязаны своим превращени-
ем в кремни, эти последние не остаются неизменными после своего образования. Перемены 
температуры, столь значительные от дня к ночи под этим безоблачным небом, заставляют 
раскалываться камни, и обширные пространства усеяны их осколками. Иногда излом крем-
ней происходит таким образом, что они получают совершенно правильную геометрическую 
форму: так, например, в одном уади аравийской цепи к западу от Бени-Суэфа, встречаются 
в значительных количествах обломки кремней, похожие на усеченные конусы с восемью 
равными боковыми гранями2. Этими же резкими переменами температуры хотели было объ-
яснить происхождение расколотых и даже отесаных камней, которые были найдены в раз-
ных доисторических мастерских Египта; однако, работа человека представляет точные от-
личительные признаки, которые нельзя смешать с произведениями природы3; упомянутый 
геолог Циттель тщетно искал в пустыне естественные осколки кремня, которые имели бы 
хотя лишь отдаленное сходство с остриями копий и дротиков, какие человек приготовлял 
себе в продолжение каменного века, где бы то ни было: в Египте ли, в Европе или в Новом 
Свете. Между камнями правильной формы, находимыми в египетских пустынях, Кальо и 
Русэггер указали сердолики, яшмы, агаты и другие твердые камни, имеющие форму чечевиц 
или дисков разной величины, окруженных кругообразным выступом в виде кольца: вну-
тренность этих кружков часто расположена концентрическими слоями. Эти слепки очень ча-
сто встречаются вместе с ископаемыми лесами

Известно, что по странному контрасту окаменелые деревья встречаются во многих местах 
в этой стране, где живые деревья стали так редки. В небольшом расстоянии от Каира, на 
восточной стороне массива Джебель-Мокаттам, можно видеть, если не «окаменелый лес», 
как обыкновенно говорят, или «мачты севших на мель кораблей», источенные фоладами и 
покрытые морскими обломками, как утверждали старинные путешественники4,—то по край-
ней мере несколько древесных стволов, превращенных в столбы кремнезема и халцедона. 
Но углубляясь в пустыню, находишь гораздо более значительные скопления окаменелого де-
рева, действительно заслуживающие названия «лесов». К юго-востоку от Каира, в одной ло-
щине «аравийских» плоскогорий, окаменелые стволы деревьев, большие и маленькие, явля-
ются в таком множестве, что кремнистые стержни или куски ископаемого дерева покрывают 
сплошь некоторые части почвы, с исключением всякого другого камня. К западу от пира-
мид, в ливийской пустыне, тоже встречаются «окаменелые леса», заключающие в себе дре-
весные стволы более 20 метров (28 аршин) длиной, с ветвями и корнями, и частию покры-
тые корой5. Наконец, путешественники находили эти скопления ископаемого дерева в раз-
ных частях Нубийской пустыня, в Сеннааре и Кордофане, даже на высоких плоскогорьях 
Эфиопии, и во всех случаях эти растительные остатки, превращенные в кремнезем, принад-
лежат к порядку навознянковых (sterculiaceae): в Египте это nicholia nilotica; в одной из ка-
ирских коллекций находится также род бамбука, извлеченный из тех же залежей ископае-
1 „Briefe aus der libyschen Wuste“.
2 Russegger, цитированное сочинение.
3 Arcelin, „Materiaux pour l’histoire de l’Homme“, fevrier 1869;—Fr. Lenormant, „Premieres Civilisations“;—

Richard Burton, „Stones and Bones from Egypt and Midian“.
4 Sicard, „Nouveau memoire des missions de la Compagnie de Jesus“. 1707.
5 Calliaud;—Ehrenberg;—Figari-bey.
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мого леса.
Откуда взялись эти стволы окаменелых деревьев? Некоторые геологи полагали, что они 

были принесены морскими волнами, когда Средиземное море простиралось далее к югу, чем 
ныне; но в таком случае трудно было бы понять, каким образом эти ископаемые деревья 
могли быть выброшены на берег так хорошо сохранившимися и без всяких следов тех мор-
ских организмов, растительных или животных, которые обыкновенно прицепляются к пло-
вучему лесу; кроме того, нужно было бы объяснить, каким образом мог совершаться перенос 
этих морских выкидков через горы и долы до возвышенностей Эфиопии. Точно также не-
льзя приписать и речным течениям, как, например, течению Нила, нанос этих древесных 
стволов, так как они не сопровождаются никакими аллювиальными образованиями. Очевид-
но, эти навознянковые деревья находятся на самом месте или, по крайней мере, в непосред-
ственном соседстве своего первоначального места произрастания. Наиболее вероятным меж-
ду геологами считается то мнение, что растительные волокна постепенно превратились в 
кремнезем под действием горячих минеральных вод, какие вытекают из земли в разных ча-
стях Египта, особенно в оазисах; насыщенные этими водами, поваленные древесные стволы 
мало-по-малу изменяются в камень, как они изменяются в торф в болотах сырых северных 
стран. Правда, окаменения травы и деревьев, происходящие на наших глазах, вокруг гейзе-
ров Исландии и Монтаны, отличаются от петрификаций египетских пустынь как по наруж-
ному виду, так и по способу образования: там дерево превращается не в зерна кварца, а в 
аморфный кремнезем. Но в этом случае, может-быть, нужно принять в рассчет различие 
климатов и продолжительное действие времени. Рядом с «окаменелым лесом» в окрестно-
стях Каира есть  куполообразный песчаниковый холм,  Джебель-эль-Ахмар или «Красная 
гора», где ломка камня производится внутри горы, благодаря легкости работы в глубоких 
слоях. Этот песчаный холм, стоящий среди нуммулитовых известняков, не был ли извергнут 
каким-нибудь древним гейзером, и деревья соседней равнины, покрытой лесом в ту эпоху, 
не обязаны ли своим сохранением действию бивших из земли горячих вод1?

На западе Египта, так же как на западе Нубии, тянется цепь оазисов, расположенных по 
кривой,  почти параллельной течению Нила.  Первый из этих оазисов,  еще необитаемый, 
Куркур, находится километрах в ста от Ассуана. Почти в таком же расстоянии к северо-
западу простирается Большой оазис древних, ныне называемый Харге, как и главный его 
населенный пункт; он занимает, по направлению с севера на юг, включая сюда пальмовые 
рощи Бериса, низменность длиной около 150 километров. Впрочем, это не сплошной оазис, 
но скорее архипелаг маленьких оазисов, плеяда островов культуры, разделенных простран-
ствами без всякой растительности. Далее следует, в западном направлении, оазис Дахель 
или Дакле, то-есть «Внутренний», называемый также Уа-эль-Гарбие или «Западным оази-
сом»; известковая пустыня, частию покрытая сыпучими песками, отделяет его от оазиса Фа-
рафре, лежащего в 200 километрах к северо-западу. Лабиринт скал, занимающий простран-
ство между этими двумя оазисами, есть одна из самых странных формаций этого рода, какие 
существуют на земном шаре. Узкия расселины, извивающиеся и пересекающиеся под раз-
ными углами между оставшимися в стоячем положении каменными массами, походят на 
улицы какого-то фантастического города,  обставленные по сторонам памятниками самых 
причудливых форм: пирамидами, обелисками, трофеями, сфинксами и львами, даже статуя-
ми, имеющими некоторое подобие человеческой фигуры. На северной стороне этого камен-
ного города без жителей открывающие вход в него естественные ворота получили от Рольф-
са имя Баб-эль-Ясмунд, в честь одного его соотечественника. Один ближний портал, еще бо-
лее гигантский, стоящий у выхода из лабиринта со стороны оазиса Дахель, назван Баб-эль-
Кальо, в память первого европейского путешественника, который в новое время прошел эти 
негостеприимные пространства.

Несколько оазисов меньшей величины рассеяны вокруг Уа-эль-Фарафре, образуя архи-
пелаг,  продолжающийся  на  северо-востоке  оазисом  Бахарие  (вероятно,  «Малый  оазис» 

1 Georg Schweinfurth, „Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft“, oct., nov., dec. 1883.



XII. ЕГИПЕТ 269

древних), одним из ближайших к Нилу: он находится всего только в 150 километрах от воз-
деланных равнин Миние, в речной долине. Но в этом месте ряд котловин раздвояется, и в то 
время, как одна ветвь продолжает развертываться параллельно Нилу, другая направляется 
параллельно берегу Средиземного моря, на запад от Александрии. Ось её пересекает впади-
ны «Безводных озер», Бахр-Бела-Ма, затем другие котловины, бывшие некогда озерами, и 
доходит до оазиса Сивах, в древности посвященного Юпитеру Аммону. На севере от этой до-

лины поднимаются, в виде утеса, крутые склоны плоскогорья Киренаики, тогда как на юге 
высокие дюны окружают уединенные скалы из грубого известняка. В этой области, лежа-
щей в соседстве моря и уже в поясе зимних дождевых облаков, вода образует обширные 
озерные площади, но все насыщенные солью. Большое озеро Ситра занимает дно котлови-
ны, на половине дороги между «Безводными озерами» и оазисом Сивах; но этот «блистаю-
щий сапфир, оправленный в золото», продолжается болотами. Другие впадины теперь не со-
держат воды: вырытые в форме колодцев, глубиной от 20 до 50 метров, они сохраняют на 
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дне слой грязи, смешанной с солью и гипсом; есть и такия, где бьет из земли ключ, но кру-
гом такого соляного источника нет никакой растительности; в водоемах бывших озер попа-
дается кое-где низкий кустарник, и то только в тех местах, где песок, нанесенный ветром, 
прикрывает толстым слоем соляной налет. Недалеко от озера Ситра простирается ныне по-
кинутый оазис Эль-Арадж, которым мало-по-малу завладевают пески: уже внешний пояс 
деревьев частию погребен под песком; колодцы, на дне которых можно найти лишь скудный 
запас воды, да и то соленой, тоже на половину засыпаны; растительность постепенно выми-
рает, и скоро в этой равнине не останется иного свидетельства о пребывании человека, кро-
ме гробниц в египетском стиле, высеченных в соседней скале.

Оазис Сивах, где вещал оракул при храме Юпитера Аммона, которого приходил вопро-
шать Александр Македонский, соперничает в красоте с оазисом Дахель, хотя известковые 
холмы, образующие его ограду, не могут сравниться с живописными утесами портала Баб-
эль-Кальо: но и эти холмы отличаются такой же причудливостию форм: в некоторых местах 
скалы Ливийского плоскогорья оканчиваются рядом ступеней, с горизонтальными площад-
ками и одинаковой высоты, точно подъезд какого-нибудь дворца; цвет камня, составляющий 
резкий контраст с белым песком, покрывающим ступеньки, еще более увеличивает стран-
ность зрелища1.

В низменности, ограничиваемой этими утесами в форме лестниц, крутые горки поднима-
ются до высоты плоскогорий, часть которых они некогда составляли; они высятся в виде 
островов среди возделанных земель и пальмовых рощиц, и одни из них увенчаны зданиями, 
другие разрезаны в форме башен и стен, имеющих вид крепостей. Лазурные озера, рассеян-
ные среди зеленеющей равнины, придают оазису Юпитера Аммона вид восхитительнейшего 
уголка, настоящего земного рая; однако, соленый вкус вод и миазмы, поднимающиеся с 
тины, на окружности себх, скоро умеряют восторг путешественника. Несколько пресновод-
ных источников, термальных по большей части, текут рядом с солеными ключами2; другие 
воды содержат серу; что касается родника, называемого ключем «Солнца», вода которого 
была, будто-бы, попеременно «холодная» среди дня и «теплая» ночью, то полагают, что это 
тот самый источник, который находится в некотором расстоянии от храма Ум-бейда, но тем-
пература его почти всегда одинакова, от 28 до 29 градусов Цельзия. Понятно, впрочем, что 
при отсутствии точных измерений, древние могли ошибаться на счет действительной темпе-
ратуры источника, находить его прохладным под жгучим зноем солнца и теплым во время 
холодных ночей3. Вместе с финиковыми пальмами, на этом оазисе растут маслина, абрико-
совые и гранатовые деревья, виноград, слива; лесные прогалины заняты полями, засеянны-
ми луком. Присоединенный к Египту в 1820 году, оазис Сивах составляет скорее естествен-
ную область Киренаики, так как он связан с покатостию Сиртов оазисом Фарегда и другими 
островками  растительности,  окруженными  скалами  и  песками.  На  севере,  по  дороге  из 
Александрии, другая котловина среди скал заключает в себе оазис Гара, все население кото-
рого состоит из четырех десятков жителей: по местному преданию, это число сорок не может 
быть превзойдено, и смерть неминуемо и неумолимо восстановляет его каждый раз, когда 
родится излишек детей или когда новые поселенцы придут в слишком большом числе4.

При виде цепи оазисов, которая удаляется от Нила и извивается в пустыне, чтобы до-
стигнуть моря рядом долин и теснин, совершенно естественно явилось предположение, что 
эти низменные и плодородные земли должны быть рассматриваемы, как остаток старого реч-
ного течения, как рукав Нила, частию засыпанный песками. У туземцев существуют леген-
ды, рассказывающие о высыхании этой реки,  теперь безводной,  и до недавнего времени 
большинство  путешественников  искали еще следы Нила в  оазисах  Ливийской пустыни; 
даже на современных картах течение Бахр-Бела-Ма (безводная река) начерчено из долины 

1 Hemprich und Ehrenberg, „Reisen in Aegypten, Libjen, Nubien und Dongola“.
2 Hornemann;—Frederic Caillaud, etc.
3 Caillaud;—Bayle—St.-John;—Rohlfs;—Zittel;—G.Parthey, „Das Orakel und die Oase des Animon“.
4 Hamilton, „Une visite a l’Ammonium d’Alexandrie“ „Revue Moderne“, 1868.
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в долину, как будто-бы это течение и вправду было обследовано. В самом деле, весьма веро-
ятно, что в какую-нибудь предшествующую геологическую эпоху речные и морские воды, 
вырывая долины и проливы, проходили в область, занимаемую в наши дни оазисами; но в 
течение настоящего периода ни рукав Нила, ни залив Средиземного моря не проникли в эти 
низменности пустыни, так как там до сих пор не нашли ни ила речного происхождения, ни 
морских отложений, содержащих современные раковины1. Однако, горячие источники оази-
сов заключают в себе животные виды, принадлежащие в одно и то же время к фауне Среди-
земного  и  к  фауне  Красного  моря:  таковы  две  рыбки,  называемые  cyprinodon dispar и 
cyprinodon calaritanus2. Но если оазисы независимы от нынешнего Нила по своему образо-
ванию, то весьма возможно, что они имеют связь с этой рекой посредством вод, которые 
дают жизнь их пальмам. В самом деле, обильные источники, вытекающие из земли в оази-
сах Дахель и Фарафре, не могли бы образоваться в самом крае, так как дожди там состав-
ляют чрезвычайно редкое явление. Местные жители твердо убеждены, что эти воды питают-
ся Нилом, и утверждают даже, что будто замечается некоторое усиление в истечении их 
ключей в эпоху разливов реки, что, впрочем, было бы очень удивительно, так как движение 
подземных вод должно быть чрезвычайно замедляемо песками, чрез которые они должны 
проходить. Исследователи Кальо и Русэггер допускали, подобно туземцам, что вода оазисов
—нильского происхождения; однако, в виду того, что оазис Дахель лежит гораздо выше, чем 
речное ложе под той же широтой, нужно бы было искать начало глубоких вод в верхнем 
течении Нила; вероятно, они выходят из южных областей, где падают тропические дожди. 
Как бы то ни было, высокая температура, которой она достигает в своем скрытом странство-
вании, доказывает, что эта водная площадь течет на глубине нескольких сот метров ниже 
поверхности земли; все источники имеют среднюю температуру от 36 до 38 градусов Цель-
зия, и вода их употребляется как для орошения полей, так и для лечения болезней. С 1850 
года количество этих бьющих из земли вод значительно увеличилось в оазисе Фарафре, 
благодаря  одному сметливому  человеку,  который,  совершив путешествие  с  французским 
инженером Лефевром, вернулся к себе на родину, чтобы копать там колодцы и проводить 
оросительные канавки; кроме того, там стали заботливо прокапывать подземные галлереи, 
подобные Иранским  канатам или  харизам, чтобы воспрепятствовать испарению воды. До 
сих пор не замечено, чтобы новые колодцы, арыки и подземные каналы сколько-нибудь 
уменьшили обилие прежних источников; подземная водная площадь кажется неисчерпае-
мою. В оазисе Берис, к югу от Харге, двести колодцев засорены песком; осталось всего толь-
ко 25, в которых вода, горячая (от 25 до 30 градусов) и содержащая в большом количестве 
железо, встречается лишь на глубине, средним числом, 60 метров3. По словам древних писа-
телей, некоторые колодцы Большого оазиса были некогда выкопаны до глубины более 200 
метров  (более  93-х  сажен).  Стены колодца  скреплены деревянным срубом,  по  которому 
можно спускаться до самого дна; при бурении новых колодцев или при расчистке засыпан-
ных старых работа небезопасна, когда приходится прокапывать последний слой песку. Там, 
где вода течет в изобилии, в оазисе Дахель и еще более в оазисе Харге, она разливается 
отравленными лужами.

К северу от Бахр-Бела-Ма и параллельно последовательным низменностям, известным 
под этим именем, тянется с юго-востока к северо-западу более правильная долина, дно кото-
рой занимают семь неглубоких луж: это так называемые «натровые озера».  Хотя долина 
Эль-Натрун и отделена от ближайшей извилины Нила каменистой пустыней, имеющей око-
ло 40 километров в ширину, тем не менее она, по всей вероятности, питается нильскою во-
дою:  в  продолжение трех месяцев,  следующих за  осенним равноденствием,  вода «темно-
красного или кровавого цвета», может-быть, по причине наполняющих ее инфузорий, про-
сачивается из почвы на восточной стороне долины и образует ключи и ручейки, спускающи-

1 Rohlfs, „Petermann’s Mittheilungen“, 1879, № VII.
2 Zittel, „Die Sahara“.
3 Russegger;—G. Schweinfurth;—Ascherson;—Zittel.
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еся к озерам. Воды в бассейнах прибывают до конца декабря, когда достигают от одного до 
полутора метра глубины; затем они идут на убыль, и некоторые из луж совершенно пересы-
хают. Состав озерных вод разнится, смотря по бассейнам: в одних преобладает морская соль, 
в других углекислый натр; сернокислый натр примешан к жидкости в различных пропорци-
ях. Два из этих озер, окрашенные в красный цвет, высыхают, окаймляясь кругом красной 
или коричневой соли, которая распространяет в воздухе приятный запах розы: разложение 
морской соли углекислой известью, содержащейся в сырой почве, производит кристаллы 
соды, которая отлагается сероватым слоем, и которую приходят собирать жители деревни 
Терране, лежащей на левом берегу Розетского Нила. Несколько струек пресной воды выте-
кают из скал в соседстве озер, поддерживая скудную растительность, состоящую из среди-
земноморских видов и нескольких чахлых пальм. Вот химический состав натрона из озер 
Терране, по анализам Бертолле:

Хлористый натрий—52 проц.; углекислый натр—23; сернокислый натр—11; песок—3; уг-
лекислая известь—0,9; окись железа—0,2; вода—9,7 проц.

Единственные обитатели, долины Эль-Натрун—монахи обителей дер-Барамус, св. Мака-
рия и других монастырей, основанных в четвертом столетии после Р. X., когда тысячи ино-
ков удалялись в пещеры скал и долины дюн; как древние кеновиты, нынешние отшельники 
долины Эль-Натрун не могут прокармливаться продуктом своих садов: свою ежедневную 
пищу они попрежнему получают из Египта. Впрочем, дух отречения от мира в наши дни не 
играет более никакой роли в заселении этих монастырей пустыни: большинство монаше-
ствующей братии состоит теперь из изгнанников, обреченных на медленную смерть. Не вид-
но никаких развалин древних памятников в этих пустынных местах, кроме разве остатков 
стеклянного завода, который можно узнать по обломкам кирпичных печей, да по кускам 
шлаков и остеклованному песку1. До событий, отдавших Египет во власть англичан, занима-
лись нивеллировкой почвы к западу от Нила, с целью узнать, можно ли отвести рукав этой 
реки или Бахр-Юзефа в  низменности Бахр-Бела-Ма и приобрести таким образом около 
200.000 гектаров для земледельческой культуры.

Уровень оазисов не представляет правильной покатости от границ Нубии до берегов Сре-
диземного моря.  Уже барометрические измерения Кальо установили тот факт,  что почва 
впадин понижается от оазиса Дахель до оазиса Фарафре, после чего опять поднимается по 
направлению к оазису Бахарие, затем опускается ниже уровня моря в оазисе Сивах. Изме-
рения, сделанные Иорданом в 1873 и 1874 годах, с большей тщательностию и при помощи 
инструментов лучшей конструкции, подтвердили результаты, полученные Кальо, но изме-
нив несколько цифры, данные французским путешественником. Теперь вне всякого сомне-
ния, что пальмовые рощи оазиса Сивах имеют более низкий уровень, чем поверхность Сре-
диземного моря, а оазис Арадж находится метров на пятьдесят еще ниже.

Высота оазисов по Кальо и Иордану:
Харге—104 метр. (Кальо), 68 метр. (Иордан); Дахель—55 метр. (Кальо), 100 метр. (Иор-

дан); Фарафре—33 метр. (Кальо), 76 метр. (Иордан); Бахарие—35 метр. (Кальо), 113 метр. 
(Иордан); Арадж—60 метр. (Кальо), 80 метр. (Иордан); Сивах—33 метр. (Кальо), 36 метр. 
(Иордан).

Далее, за Сивахом, цепь оазисов, бывшая, может-быть, проливом в предшествующем гео-
логическом периоде2,  продолжается, на юг от плоскогорья Киренаики, оазисами Фаредга, 
Джало, Ауджила; кажется, что эта цепь тоже, на всем своем протяжении, лежит ниже уров-
ня моря, и только бар из подводных скал и гряды дюн мешают морским водам проникнуть в 
это понижение материка: средняя разность уровней составляет около тридцати метров. По-
сле констатирования этого географического факта,  заговорили о возможности превратить 
всю Киренаику в один большой остров посредством введения вод Средиземного моря в ров, 
образуемый оазисами. Таким образом предлагали создать, по другую сторону Сиртов, новое 

1 Andreossy, „Description de l’Egypte“, tome XII;—L. Hugonnet, „En Egypte“.
2 „Petermann’s Mittheilnngen“, 1869, № VII.
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«внутреннее море».
Слово «оазис» вызывает в уме представление о каком-то рае земном, оживляемом теку-

чими водами и богатою растительностию: древние называли египетские оазисы «островами 
Блаженных», как будто пребывание в этих пальмовых рощицах, осаждаемых грозной пу-
стыней, было милостью богов. Однако, государи Египта и позднее императоры Рима и Ви-
зантии узнали, что оазисы далеко не такия счастливые места, какими их воспевают поэты, и 
ссылали туда своих врагов, чтобы сжить их со света, обрекая на невыносимую тоску и ску-
ку: тысячи христиан, изгнанных другими христианами, расходящимися с ними в мнениях, 
пали жертвою ностальгии в этих обширных тюрьмах. Некоторые оазисы, между прочим, оа-
зис Дахель, действительно кажутся очень живописными, благодаря величественной ограде 
из скал, горделиво вздымающих свои башни метров на двести или на триста над крышами 
деревень и коронами пальм; но если путешественник восхищается красотой пейзажа, то это 
главным образом под впечатлением контраста, который представляет их ласкающая взор зе-
лень с мрачными, безжизненными пространствами голых камней и песков. Как, в самом 
деле, не прийти в восторг, когда только что странствовал по безводной пустыне, в погоне за 
столь желанным берегом, и когда, наконец, находишь настоящие источники, весело журча-
щие под тенью пальм! Только впоследствии тесный оазис кажется печальным и наводящим 
уныние местом, в сравнении с открытыми зеленеющими равнинами, продолжающимися, без 
видимых границ, от одного горизонта до другого.

Пески пустыни развертываются в виде дюн, как пески плоских берегов Атлантического 
океана и Средиземного моря. Между течением Нила и цепью оазисов протянулось несколь-
ко рядов этих дюн, и почти все они ориентированы с юго-востока на северо-запад, парал-
лельно направлению реки между Асуаном и Миние. Дюны эти не поднимаются до такой 
значительной высоты, какой достигают дюны французских ланд, без сомнения потому, что 
лаборатория, где перетираются пески, находится дальше, а также потому, что ветры здесь 
дуют с меньшей силой. Обыкновенно, опорной точкой при образовании песчаных горок слу-
жит какое-нибудь деревцо, чаще всего тамариск. Песок, задерживаемый этим препятствием, 
образует позади его маленькую дюну, в виде полумесяца, выдвинувшего вперед свои рога: 
скоро растение охватывается со всех сторон, и в короткое время было бы совершенно засы-
пано песком, если бы не выростало мало-по-малу, не тянулось кверху, чтобы высвободить 
свои ветви. Так возникают небольшие песчаные бугры, средняя высота которых всего только 
от трех до пяти метров, и из которых высовывается листва тамариска или какого-нибудь 
другого деревца: эти незначительные возвышения почвы, формой и цветом похожия на вы-
грызенные временем скалы, но которые все имеют на вершине или на скатах куст или де-
ревцо, придают особенную физиономию Ливийской пустыне. Пески не переходят за скалы, 
превышающие средний уровень плоскогорья, они останавливаются также перед пирамида-
ми,  на  краю известковых утесов,  господствующих над долиной Нила:  отсюда и  явилось 
предположение, впрочем, лишенное всякого здравого смысла, что, будто-бы, колоссальные 
усыпальницы фараонов были воздвигнуты именно с целью воспрепятствовать засыпанию 
Египта песками пустыни. Когда ветер дует с запада, тысячи маленьких водопадов красного 
или золотисто-желтого песка ниспадают с  каменистых карнизов плоскогорья и образуют 
длинные откосы, захватывающие там и сям возделанные земли: так, течение Бахр-Юзефа 
было постепенно оттеснено к востоку грядами дюн, окаймляющих левый берег; но это посту-
пательное движение песков весьма незначительно и, может-быть, еще вознаграждается раз-
мыванием, происходящим от действия течения на утесы правого берега Нила; притом же 
пески могут быть возделываемы, как другие почвы, везде, где они получают оросительные 
воды, приносящие жирный речной ил.

К западу от оазисов Ливийская пустыня еще не была пройдена исследователями в нап-
равлении оазиса Куфра и Феццана; громадное пространство, по меньшей мере в миллион 
квадратных километров, негостеприимное, непроходимое даже для путешественника, снаб-
женного всеми рессурсами, какие может дать современная индустрия, простирается в этой 
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части Африки, отделяя совершенно Египет и Киренаику от прибрежных стран озера Цад. 
Жители египетских оазисов не могут ничего сообщить иностранцам об этих таинственных и 
страшных пространствах, ограничивающих их горизонт и в которые они боятся проникать; 

они рассказывают о них только разные странные легенды, не имеющие никакой историче-
ской цены. В 1874 году Рольфс, Циттель и другие немецкие исследователи тщетно пытались 
пройти эту пустыню по прямой линии, чтобы добраться до Феццана. В предвидении продол-
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жительнаго путешествия,  они отправились в сопровождении целого каравана верблюдов, 
которые несли на себе большой запас воды, заключенной в железные, внутри обитые оло-
вом, ящики. Но на шестой день по выходе из оазиса Дахель путешественники поняли, что 
верблюдам невозможно будет перейти последовательные гряды дюн, преграждавшие им до-
рогу в направлении Феццана, и потому повернули на север, чтобы искать убежища в оазисе 
Сивах, куда и прибыли на двадцать третий день после последнего встреченного ими источ-
ника пресной воды. Во все время своей экскурсии они видели кругом себя только песок, го-
лые скалы, да «воду Сатаны», показываемую вдали миражем. Ближайшая к египетским оа-
зисам часть Ливийской пустыни походит видом на ту часть, которая лежит в соседстве доли-
ны Нила: несколько известняковых холмов чередуются там с рядами дюн и с низким ку-
старником; но когда вступаешь в область кварцевых песчаников, исчезают всякие признаки 
растительности: везде кругом себя видишь только песок да слои песчаника, в перемежку с 
пластами очень богатой металлом железной руды. Почва постепенно поднимается по нап-
равлению к западу, и около пояса соприкасания между известняками и песчаниками высота 
плоскогорья достигает 440 метров. Там начинается песчаный океан, продолжающийся по 
направлению к Феццану до неизвестных расстояний; на севере, к оазису Сивах, он тянется 
на пространстве не менее 400 километров. Громадные дюны, образовавшиеся путем разло-
жения песчаниковых слоев, имеют в среднем 100 метров высоты и, следовательно, превосхо-
дят размерами самые горделивые из движущихся песчаных холмов Европы; гребни же их, 
говорят, достигают 150 метров высоты1. Ориентированные с юга на север или с юго-юго-вос-
тока на северо-северо-запад, перпендикулярно к направлению полярных ветров, эти песча-
ные гряды следуют одна за другой как волны океана под правильным дуновением пассатов; 
второстепенные дюны, которые можно сравнить с придаточными конусами, выступившими-
ся на боках Этны, образуются от действия неправильных ветров, и располагаются поперег 
или наискось к нормальным грядам. На дне узких лощин, между двух параллельных валов, 
ходьба довольно легка, но она крайне тяжела и утомительна на откосах осыпающихся пес-
ков. У подошвы дюн нигде не увидишь ручейка или ключа, ни малейшей струйки воды: тут 
полное царство смерти, и сами спутники, в угрюмом безмолвии шагающие по сыпучему пес-
ку, представляются друг другу какими-то привидениями.

Климат Египта, хотя весьма различный в соседстве Средиземного моря и в узкой долине 
верховья реки, над которою господствуют с той и другой стороны пустынные плоскогорья, 
замечателен в особенности постоянством своих явлений, правильным ходом атмосферных 
течений и сухостию воздуха. По порядку своих ветров, долина Нила, или, что то же, Египет, 
походит на Красное море. Как во всяком горком ущелье, воздушные токи, низвергающиеся 
в эту морскую аллею, движутся в ней правильно по направлению её длины: они преобразу-
ются либо в шемал, или ветер Суэзского залива, либо в ассиаб, или ветер Аденского залива. 
Так, северо-восточный муссон, дующий в Индийском океане с октября по март, меняет нап-
равление, проникая в воронку Аденского моря, и делается юго-восточным ветром; точно так 
же хамсин, выходящий из Ливийской пустыни, то-есть с запада, дует к северу, параллельно 
берегам, когда вступит в Чермное море. Все ветры, исходящие из Средиземного моря, воз-
душные течения северные, северо-восточные и западные, принимают направление, против-
ное юго-восточному муссону; наконец, бризы, материковая и морская, чередующиеся с та-
кой замечательной правильностию на большей части тропических берегов, проявляются в 
очень слабой степени на берегах Красного моря: эти периодические ветерки, которыми едва 
могут пользоваться мелкие парусные суда, да и то только несколько часов в сутки, уносятся 
либо на север, либо на юг, в общем течении атмосферы; они приобретают некоторую, и то 
небольшую силу только в эпоху перемены времени года, весной и осенью. Под действием 
попеременных ветров северного и южного, в Суэзском канале установляется движение взад 
и вперед, которое летом гонит воды Средиземного моря в Красное, а зимой уносит воды Су-
эзского залива к заливу Пелузскому: около 400 миллионов кубич. метров воды проходят та-

1 Jordan, „Physiche Geographie und Meteorologie der Lybisehen Wuste“.
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ким образом в каждое время года по каналу, с различною скоростию, от 15 до 60 сантимет-
ров в секунду2. В долине Нила, как и в длинной аллее Чермного моря, все ветры, каково бы 
ни было их первоначальное происхождение, изменяются одинаково в воздушные течения, 
движущиеся от верховья к низовью, или наоборот; только в Нижнем Египте, где воздушные 
массы не встречают в своем движении никаких препятствий, которые бы заставляли их ук-
лоняться в ту или другую сторону, ветры дуют из всех частей горизонта, смотря по первона-
чальному направлению и по местонахождению собирательного фокуса.

Чередование восходящих и нисходящих ветров не отличается в долине Нила такою же 
правильностию, как в Красном море. В этом удлиненном заливе последовательность воздуш-
ных токов совершается как бы по определенному ритму. Зимой, юго-восточный муссон, с 
силою врывающийся в Баб-эль-Мандебский пролив, имеет преобладание и бывает ощути-
телен даже в соседстве Суэца. Летом происходит обратное явление: северо-западные ветры 
берут перевес и делаются господами атмосферы почти до самого входа в Аравийский залив. 
Чтобы избегнуть  этого  противного  воздушного  течения,  мореплаватели,  приходившие  из 
Индии или с берега Ароматов, имели прямой интерес выгружать свои товары в порте, пред-
ставляющем более легкий доступ, чем Суэзский залив: этим и объясняется, почему гавани 
Вереники и Миос-Гормос получили такое важное значение, и почему Птоломеи и Цезари 
велели построить дороги, снабженные цистернами, в пустыне между Красным морем и Ни-
лом1. Точно также в Египте, северные течения дуют правильно в сезон жаров, привлекаемые 
высокой температурой сопредельных песков,  и освежают атмосферу.  Зимой та же самая 
причина дает преобладание северным ветрам над южными; только с конца марта до начала 
мая установляется борьба между противоположными течениями, и часто в эту пору года 
Египет бывает подвержен влиянию «пятидесятидневнаго» ветра, который, впрочем, редко 
дует в продолжение такого длинного периода; при том он никогда не господствует во время 
ночи. Горячее дыхание хамсина имеет иссушающее свойство и насыщено пылью; по иссле-
дованиям Пикте, один кубический метр воздуха содержит до одного грамма пыли. Иногда 
этот ветер вполне заслуживает названия симуна или самума, означающего «яд»: приводят 
множество примеров, когда караваны и путешественники, даже в Нижнем Египте, теряли 
своих вьючных животных, убитых ядовитым дуновением удушливого пыльного ветра2.  В 
среднем, северные ветры дуют в Каире в шесть раз чаще, чем южные. Но, по мере того, как 
поднимаешься верх по Нилу и приближаешься к экваториальным областям, все более и бо-
лее восстановляется равновесие между двумя противными воздушными течениями: в Нубии 
мы видим уже почти полное равновесие между северными, или зимними, и южными, или 
летними, ветрами.

Область египетской дельты принадлежит, в отношении климата, к средиземноморскому 
поясу. Лето и зима сменяются там так же, как и в южной Европе, с тою только разницей, 
что промежуточные времена года, весна и осень, в этой области очень непродолжительны.

Средняя температура Египта: Александрия: 20°,8 Ц.; Каир: 21°,3 Ц.; Порт-Саид: 21°,15 Ц. 
Температура самого теплого месяца (август): Александрия 26°,8 Ц.; Каир 29°,6 Ц. Темпера-
тура самого холодного месяца (январь): Александрия 14°,9 Ц.; Каир 12° Ц. Температура са-
мая высокая известная: Александрия 44°,5 Ц.; Каир 47° Ц.

Египетское лето, во время которого разливается Нил, наводняя прибрежные земли, есть 
период, когда погода стоит наиболее ясная и небо бывает совершенно безоблачно; тем не ме-
нее, влажность воздуха в эту пору года значительна и часто очень близка к точке насыще-
ния: особенно на берегах Чермного моря чувствуешь себя как в паровой бане. Зима—сезон 
дождей, но приносимая ею влажность редко бывает значительна, хотя в нижней дельте она 
часто затрудняет сообщения: малейший дождик превращает берега каналов—единственные 
дороги в тех местах—в предательскую и скользкую грязь. Даже в Александрии, которую 

2 F. de Lesseps, „Journal officiel de la Republique francaise“, 26 juillet 1878.
1 Ernest Desjardins, „Memoire sur l’Inscription de Coptos“.
2 Reynier, „Considerations generales sur l’agriculture de l’Egypte“.
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омывают дождевые облака, питаемые Средиземным морем, средняя высота слоя дождевой 
воды, выпадающей в продолжение года, составляет только 175 миллиметров по Русэггеру, 
или 200 по выводам новейших исследователей, то-есть только треть количества атмосферной 
влаги, получаемой Парижем, или одну пятую среднего количества, выведенного для всей 
Франции. В Каире, куда морские облака приходят уже облегченные от своей ноши водяного 
пара, годовой слой дождей еще гораздо меньше, всего только 34 миллиметра: это пятидеся-
тая часть того, что выпадает в Черра-Понджи, в английской Индии. В Александрии среднее 
годовое количество дождевой воды, в период с 1886 по 1893 год, составляло 215 миллимет-
ров. Древние египтяне называли себя обитателями «Чистой Области»1; однако, небо над Ка-
иром бывает покрыто облаками в сложности более четверти года2, и иногда ливни бывали 
там настолько сильны, что производили временные наводнения на улицах: в 1824 и в 1843 
годах многие дома были повалены вторжением потока дождевых вод3. К югу от дельты, в 
обеих пустынях, Аравийской и Ливийской, дожди еще реже; однако, они там не неизвестны, 
как это часто повторяли: Кальо в оазисе Сивах, Рольфс на западе от оазиса Дахель попали 
под сильные ливни. В «Аравийской» пустыне внезапные дожди снесли деревню Дезам, близ 
города Атфие, так что жители должны были перенести свое селение на новое место вне уади. 
Но бывали также случаи совершенного отсутствия дождей по нескольку лет: так, однажды в 
местности между Коссеиром и Кене шесть лет подряд не выпало ни одной капли дождя; вся-
кий след травы исчез в долинах; из деревьев одна только акация устояла, нечувствительная 
к окружающей засухе4. А между тем цистерны, принимавшие в себя дождевую воду, вдоль 
древней дороги из Коптоса к порту Вереники, несомненно доказывают, что прежде падали 
дожди в этой области5. В некоторых местах находят естественные цистерны, водохранилища, 
образовавшиеся вследствие подземных обвалов, в нуммулитовых скалах, и в которых вода 
скопляется на непроницаемом для неё дне из кремнистых пластов6. Эти мгеты, совершенно 
отличающиеся от поверхностных источников, обыкновенно называемых эль-аин, почти все-
гда содержат превосходную воду, и окрестные арабы стараются скрывать их существование 
от европейцев.

Как ни незначительна зимняя влажность, она обыкновенно достаточна, чтобы придать 
растительности, даже без помощи искусственного орошения, вид свежести и жизни, которо-
го ей недостает в летнее время; в этом отношении египетская зима составляет совершенную 
противоположность  с  зимой умеренной Европы.  Впрочем,  дожди представляют  в  дельте 
лишь часть осаждающейся из воздуха влажности; ночные росы довольно обильны, особенно 
при ветрах, дующих с моря, чтобы смачивать регулярно крыши и балконы домов Алексан-
дрии. Но по мере удаления от моря, обилие росы все более и более уменьшается, и в нубий-
ских пустынях она уже осаждается в очень малом количестве только в соседстве реки. Среди 
египетских пустынь там, где скалы и белые пески полученную в течение дня теплоту теряют 
ночью лучеиспусканием в поднебесное пространство, часто случается, что капли росы замер-
зают под утро; поднимаясь из-за горизонта, солнце, которое немного часов спустя сообщит 
почве температуру более двадцати градусов, начинает с того, что растопляет тонкий слой го-
лоледицы,  покрывающий пустыню;  даже  в  возделанных  местностях  растения  замерзают 
иногда7;  путешественник Масперо поднял льдину на дороге из Эдфу в Эсне.  В Верхнем 
Египте крайности тепла и холода, менее резкия, чем в Нубии, все еще очень велики: они по-
степенно возрастают с севера на юг, от изотермической линии 20 градусов до линии 25 гра-
дусов.

1 Elie Reclus, „Philosophie positive“, mars-avril 1870.
2 Mackenzie Wallace, „Egypt and the Egyptian Question“.
3 В Каире средним числом 240 дней в году совершенно безоблачных, 86-облачных, 32 пасмурных и 8 ту-

манных.
4 G. Schweinfurth;—Klunzinger.
5 Ernest Desjardins, „Inscription de Coptos“.
6 G. Schweinfurth, „La terra incognita dell-Egitto propiamente detto“. Esploratore, 1878.
7 Ernest Desjardins, рукописные заметки.
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Египет есть одна из стран, климат которых, как кажется, сильно изменился с начала ис-
торической  эпохи.  Судя  по  барельефам,  украшающим  стены  Саккарахского  некрополя, 
быть-может, самого древнего в мире, образ жизни тогдашних египтян был вовсе не такой, 
какой должен бы быть свойствен жителям, осаждаемым грозной пустыней. Им не был изве-
стен верблюд, домашнее животное, без которого нынешний араб не мог бы пускаться в путь 
по знойным, песчаным и каменистым равнинам; до прихода гиксов они не имели даже ни 
лошадей, ни овец: у них был только рабочий вол, помогавший им пахать землю. Египтяне 
не были в то время порабощенным народом, каким они изображаются на барельефах и кар-
тинах позднейших веков; это были жизнерадостные земледельцы, любившие поплясать и 
попировать, незнакомые с отвратительным искусством войны. Не подтверждают ли эти при-
знаки справедливость гипотезы, допускающей существование в те времена климата, отлич-
ного от нынешнего? Оскар Фраас идет даже так далеко в этом предположении, что прямо го-
ворит: «Пустыни в то время не существовало»1. Такое категорическое утверждение, без вся-
кого сомнения, преувеличено, но несомненно, что воды были прежде более обильны в доли-
нах гор ливийских и «аравийских»; во многих местах приметны еще на скалах следы древ-
них водопадов, которые текли непрерывным потоком, тогда как в настоящее время эти стра-
ны безводны2. Тогда леса было достаточно для разработки рудников, которые в наши дни 
невозможно бы было утилизировать по недостатку топлива. Феллахи жгут для печенья хлеба 
лепешки из кала животных, смешанного с речным илом и высушенного на солнце.

Но если можно принять, как имеющую большую степень вероятности, гипотезу значи-
тельного изменения египетского климата с первых времен истории, то еще нельзя было бы 
допустить, как доказанные, утверждения многих путешественников и метеорологов, относя-
щиеся к климатическим переменам, которые, будто-бы, произошли с конца прошлого столе-
тия. Часто утверждают, что насаждения шелковицы и других дерев, сделанные Могамедом-
Али, имели ближайшим следствием увеличение дождей; большие успехи, достигнутые зем-
ледельческой культурой в период жизни настоящего поколения, имели, будто-бы, те же ре-
зультаты; но эти утверждения основаны на чисто личных впечатлениях, которые до сих пор 
еще не были подкреплены систематическими наблюдениями.  Точно также можно задать 
себе вопрос: правда ли, что местный климат Суэзского перешейка, как уверяют некоторые 
писатели, несколько изменился со времени постройки каналов пресной и соленой воды? 
Произведение это, без сомнения, гигантское в глазах человека, но ничтожное в сравнении с 
поверхностию морей, могло ли оно, разве только в непосредственном соседстве канала, уме-
рить крайности тепла и холода, сделать атмосферу более влажною, увеличить число и про-
должительность дождей?

Мало найдется в свете стран, по сю сторону полярного круга, которые были бы менее бо-
гаты, чем Египет, растительными видами. Однообразие равнины, недостаток разнообразия в 
химическом  составе  почвы,  отсутствие  хорошо  орошаемых  холмов  и  гор,  правильность 
культуры,—все способствует ограниченности флоры. Уже за тысячи лет до нашего времени 
земледельцы истребили леса, если не считать таковыми пространства, усеянные нильской 
акацией (acacia nilotica), известной у туземцев под именем сунт,—деревом, некогда священ-
ным, давшим материал, из которого евреи сделали кивот завета3. Дерево составляет такую 
драгоценность в Египте, что лодочники делают обшивку для своих ладей и барок из коро-
вьего кала, смешанного с землей и рубленой соломой.

В целом египетская флора представляет смесь видов европейских, азиатских и афри-
канских; но преобладающая роль принадлежит последним, по крайней мере вне дельты. Фи-
зиономию  египетским  пейзажам  сообщают  главным  образом  африканские  растительные 
формы: тарфа или тамариск (tamaris nilotica), финиковая пальма, сикомора или египетская 

1 Russegger, цитированное сочинение;—Oscar Fraas, „Aus dem Orient“.
2 Wilkinson;—Chaix;—Russegger.
3 Jacques de Rouge, „Textes geographiques du temple d’Edfou“, „Revue Archeologique“, vol. XII.
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смоковница, иначе Адамова фига (ficus sycomorus); пальма дум, которая, впрочем, не растет 
в Египте в диком состоянии, встречается в садах только выше города Эсне. Файюм носил не-
когда название «Страны Сикомор», и одно из древних названий Египта было «Страна дерева 
бек», которое, вероятно, принадлежало к роду пальм1. Нет деревни, которая не имела бы 
пальмовых аллей вокруг своих стен и вдоль своих каналов, которая не обладала бы по край-
ней мере сикоморой с широкими развесистыми ветвями, под которыми жители собираются 
по вечерам. В прежния времена сикомора, много отличающаяся от породы, которая извест-
на под этим именем в Европе, была гораздо более распространена в Египте: дерево её, счи-
тавшееся «нетленным», употреблялось на выделку дорогой мебели и особенно на приготов-
ление гробов, которые ставились в некрополях: ныне, по прошествии трех тысяч лет, сико-
моровые доски, извлекаемые на свет божий из глубины погребальных подземелий, оказыва-
ются сохранившими, благодаря сухости воздуха, всю крепость и тонкость своих волокон. 
Плод сикоморы ценился древними как один из лучших фруктов: «смертный, вкусивший 
этого плода, говаривали они, не может преодолеть желания вернуться в Египет», оттого, при 
отъезде,  было в обычае есть эти смоквы, чтобы обеспечить себе возвращение в равнины 
Нила. Как же случилось, что в настоящее время плоды смоковницы египетской так безвкус-
ны, что их прозвали «фигами ослов»? Изменился ли их вкус, или, что более вероятно, у са-
мих египтян вкус уж не тот, какой был у их предков2? Но если некоторые древние породы 
изменились, то другие, как известно, совершенно исчезли. Деревья, в выдолбленные стволы 
которых клали умерших в эпоху одиннадцатой династии, теперь растут только в Судане3. 
Плоды пальмы дум, ныне уже не переходящей за пределы Верхнего Египта, и пальмы ар-
гун, теперь растущей уже только в Нубии, находятся в изобилии в египетских некрополях. 
Что сталось с папирусом, имя которого отождествляется более, чем всякое другое, с именем 
самой египетской цивилизации? Сальт, Дроветти, Ренье, Минутоли отыскали его в окрестно-
стях Дамиетты, но его не видно более ни в какой другой части Египта4; прежнее отечество 
этого растения не обладает им больше, тогда как папирус существует в Сирии, в Сицилии, 
где он был введен из долины Нила. Куда девались чащи розового лотоса, с широкими рас-
простертыми листьями, под которыми плавали, во времена Страбона, жители Александрии, 
наслаждаясь прохладой вод и благоуханием цветов? Белый лотос, некогда распространен-
ный по всему Египту, теперь встречается уже только в области дельты5. В наши дни розовый 
кипрей (epilobium), вместе с тростником—самые обыкновенные растения на берегах озер и 
болот Нижнего Египта.

Флора оазисов,  отделенная от  растительности Нильской долины уже в  течение неиз-
вестного периода веков, представляет замечательные особенности. Так, в то время как еги-
петские растения в большинстве случаев уроженцы Африки, растения оазисов, как культур-
ные, так и дикорастущие виды, по большей части европейского происхождения. Из этого за-
ключают, что эти оазисы находились в сообщении с средиземноморским миром Запада в 
эпоху, предшествующую их сношениям с Египтом в собственном смысле6. Само собой разу-
меется, оазисовая флора тем богаче, чем самый оазис больше. Ашерсон собрал в оазисе Фа-
рафре маленькую флору, состоящую из 91 вида, и вдвое большую, именно в 186 видов, в оа-
зисе Дахель, 200 видов в оазисе Харге. Любопытно, что космополитическое растение подо-
рожник (plantago major), находящееся в оазисах Фарафре и Харге, не встречается в проме-
жуточном оазисе Дахель. В аравийской пустыне характеристическое растение склонов и вы-
сот—особый вид дрока (retama), растущий также на Канарских островах; во всех лощинах, 

1 Alfred von Kremer, „Aegypten“.
2 Stephan, „Das heutige Aegypten“;—G. Maspero, рукописные заметки.
3 Mariette, „Academie des Inscriptions et Belles-Lettres“.
4 H. von Minutoli, „Abhandlungen vermischten Inhalts“, zweiter Cyclus.
5 Brugsch;—Ascherson.
6 Hartmann, „Die Nillander“;—G. Rohlfs,  „Drei Monate in der Libyschen Wuste“;—Groneman, „Nature“, 

May 31, 1884;—Schweinfurth, „Nature“, Jan. 31, 1884.
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на берегах уади, растет чернобыльник1. Растительное царство этой области пустыни пред-
ставляет палестинский тип.

Фауна Египта, также как и его флора, имеет более африканский, чем европейский ха-
рактер. Если некоторые домашния животные были присоединены к ослу, который фигури-
рует на древних памятниках Египта2, то верблюд, овца и лошадь, туранская порода, приве-
денная гиксами3, пришли из Азии в долину Нила. Большая часть диких животных ныне 
уже не водится в области Нижнего Нила, они бежали от соседства цивилизованного челове-
ка: обезьяны, которые представлены на античных барельефах, как живущие в большой фа-
мильярности с людьми, ныне уже не встречаются в Египте; львы и леопарды тоже исчезли; 
бегемоты или «Нильские  кони»,  даже крокодилы,  как  известно,  удалились  в  нубийские 
воды реки: их не находят более к северу от Омбоса. Гиены обыкновенны на границах пусты-
ни; из других диких зверей сохранились лишь мелкие породы: каракал, шакал, лисица и 
«степная кошка», как полагают родоначальница нашей домашней кошки, хорек и ихневмон 
или «фараонова крыса». Собака-лисица, изображенная на барельефах храмов и в картинах 
подземных усыпальниц, живет в Египте на свободе и заходит до границ пустыни; породы 
борзых, изваянные на древних памятниках, тоже сохранились в Египте. Кабаны живут в гу-
стых тростниках Нижнего Нила, хотя древние барельефы не представляют этого животного4. 
В пустынях, сопредельных с культурными землями, антилопы, происходящие от диких ви-
дов, некогда одомашненных египтянами5, водятся в большом числе и представлены несколь-
кими породами, которые почти все приспособились к среде окраской шерсти, одинаковой с 
цветом почвы, по которой они рыскают; точно также мыши и все другие грызуны, пресмы-
кающиеся, насекомые имеют серую или желтоватую окраску, при которой их легко смешать 
с песком или камнями пустыни. Мир египетских птиц очень интересен своими европейски-
ми видами, каковы аисты и перепела, которые перелетают Средиземное море дважды в год: 
весной, чтобы идти в Европу пользоваться прохладой умеренных климатов, и осенью—что-
бы вернуться в свои гнезда на берегах Нила, даже до подножия эфиопских гор, далеко от хо-
лодов севера. Между оседлыми птицами Египта специальные, свойственные исключительно 
этой стране, формы многочисленны, и многие из них редкой красоты: белые орлы кружатся 
высоко в воздушных пространствах, а металлическая нектарина (медосос), столь же граци-
озная, как американский колибри, порхает, подобно ему, с цветка на цветок. Нильский зуек 
(charadrius aegyptiacus), о котором древние говорили, как о верном товарище крокодила, 
все еще прыгает на берегах египетской реки, хотя исполинская ящерица удалилась в Ну-
бию; но ибис тоже бежал в южные пустыни. Голуби летают тучами над полями. Водяные 
птицы, фламинго (красный гусь), пеликаны, журавли, цапли и утки, мириадами покрывают 
воду болот и озер в области дельты, и когда появляются охотники, весь этот пернатый люд 
поднимается настоящими тучами, застилающими небо. Известно, как феллах ловит птиц 
просто руками: спрятав голову в пустую, просверленную тыкву, которая кажется носящеюся 
случайно по поверхности вод, он тихонько подплывает к птице, стоящей на карауле, бы-
стрым движением руки хватает ее за лапу и погружает в воду, прежде чем ошеломленный 
часовой успеет поднять тревогу; затем атакует главную массу стаи, которую уже легче захва-
тить в расплох6.

Так же, как водяная птица в чащах камышей, рыба кишмя-кишит в водах Мензалеха и 
других озер нижней дельты. Каждый год открытие лова сопровождается особым праздне-
ством, которое совпадает с входом морских голавлей в Гемилехский проток. Рыбаки загра-
ждают длинной сетью неводов все каналы или проливы, ведущие во внутренность озера; за-
1 G. Schweinfurth und Gussfeldt, „Petermann’s Mittheilungen“, 1876.
2 Fr. Lenormant, „Les premieres Civilisations“.
3 Pietrement, „Les Chevaux dans les temps prehistoriques et historiques“;—Fr. Lenormant, цитированное со-

чинение.
4 Gardner Wilkinson, „Manners and Customs of the Ancient egyptians“, revised by Samuel Birch.
5 Fr. Lenormant, цитированное сочинение.
6 Geoffroy Saint-Hilaire;—Marius Foutane, „Les Egyptiens“.
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тем, в заранее рассчитанный момент, ждут на своих барках, вооруженные баграми, тогда как 
на соседних берегах женщины приготовляют пиршество. Вскоре на поверхности моря заме-
чается какое-то сверкание: несметная стая рыбы, преследуемая морскими свиньями и други-
ми прожорливыми животными, приближается ко входу и сообщает водам блеск, как бы про-
исходящий от множества молний;  глухой шум, состоящий из бесчисленных всплесков и 
бурливого волнения моря, постепенно усиливается и сливается с криками рыбаков, с визгом 
детей и женщин. Вся живая масса низринулась в узкия ворота богаза (пролива) и вдруг 
очутилась в предательских сетях. Теперь начинается чудовищная бойня, и в продолжение 
нескольких часов все барки до краев наполнены добычей. С этого времени рыба может бес-
препятственно входить в озеро в течение всего сезона, и лов будет производиться свободно 
на всем пространстве бассейна. Самая обыкновенная рыба в водах Нила, называемая араба-
ми шабал, вооружена на спине тремя острыми и зубчатыми колючками, которые наносят 
очень чувствительные уколы, когда до них прикоснешься. Шабал—одна из тех редких рыб, 
которые испускают маленький крик, когда их вынимают из воды: можно подумать, что слы-
шишь трещание кузнечика, впрочем, звук немного слабее. Большое число рыб Нила и Крас-
ного моря были представлены на древних памятниках, и с такой верностию, что Русэггер 
мог безошибочно отожествить все изображенные там виды с ныне живущими1. Известно, что 
открытие Суэзского канала имело следствием смешение фаун Средиземного и Чермного мо-
рей—фаун, до того времени столь отличных одна от другой. Рыбы, моллюски, другие мор-
ские формы перешли из одного бассейна в другой; целые караваны различных животных 
видов остановились во время этого путешествия в Горьких озерах.  Многие причины за-
медляют переселение животных из одного моря в другое: исключительно песчаное свойство 
дна и берегов, течения у входа и выхода бассейнов, слишком большая соленость воды, бес-
престанное движение судов по каналу. Плотоядные виды рыб не проникают далеко в канал, 
по причине редкости там животных, служащих им пищей; формы кораллов, представленные 
в таком большом числе в Красном море,  еще не образовали полипников в Средиземном 
море2.

Одно египетское насекомое получило в истории мифов символический смысл непрекра-
щающагося творения и постоянного обновления жизни: это ateuchus sacer, или священный 
жук. Образ солнца и небесных тел по своей шаровидной форме, этот жук также создает осо-
бый мир, глиняный микрокосм, в который кладет свои яички, и без малейшего отдыха катит 
этот шарик с речного берега на край пустыни, где и зарывает его в песок. Сам он умирает 
тотчас же, как только окончит свое дело; но, едва вылупившись из яйца, новые жуки, в свою 
очередь, принимаются за ту же работу созидания. Кажется, что это священное насекомое от-
ступило к югу,  подобно многим другим растительным и животным видам Египта;  очень 
обыкновенный  в  Нубии,  этот  жук  уже  редко  бывает  видим  ниже  Ассуана;  впрочем, 
г. Масперо видел некоторое число этих насекомых в Саккарахе. Причину этой редкости свя-
щенного  жука в  Верхнем Египте,  быть-может,  следует  искать  в  слишком большом про-
странстве возделанных земель, разделяющем во многих местах берега Нила и окраину пу-
стыни;  в  Нубии,  расстояние,  которое  должны  проходить  жуки,  катя  свою  драгоценную 
ношу, обыкновенно гораздо меньше3. Коптские матери часто вешают на шею своему больно-
му ребенку тряпку или ореховую скорлупу, заключающую внутри живого жука4.

Нынешние египтяне, потомки древних ретов, очень походят на своих предков, хотя в 
течение четырех тысяч лет много чуждых элементов примешалось к коренным жителям, по 
крайней мере в области дельты и в Среднем Египте: первоначальный тип проявляется везде, 

1 „Reisen in Europa, Asien und Afrika“;—Gardner Wilkinson, цитированное сочинение;—Ernest Desjardins, 
рукописные заметки.

2 Keller, „Nature“, Dec. 21, 1882.
3 Amelia Edwards, „А thousand miles up the Nile“.
4 Pruner, „Krankheiten des Orients“.
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несмотря на смешение рас. Копты преимущественно перед другими должны быть рассмат-
риваемы как относительно чистокровные: их до сих пор еще называют «Народом Фаруна», 
то-есть «фараона»1. Правда, при правлении Птоломеев, и позднее в римскую эпоху, они, без 
всякого сомнения, разнообразно смешивались с своими соседями, прибрежными народами 
Средиземного моря; но с того времени, как страна была покорена магометанами, слишком 
тысячу двести лет тому назад, религиозная ненависть держала этих христиан в стороне от их 
поработителей, и специальный тип у них лучше сохранился, чем у других египтян. Они го-
раздо многочисленнее, чем это думали до недавнего времени: по словам патриарха алексан-
дрийского, спрошенного об этом предмете Ванслебом в 1671 году, в ту эпоху было всего 
только десять или много-много что пятнадцать тысяч коптов2; в семидесятых годах их исчис-
ляли в 150.000 душ, перепись же 1882 г. насчитала их уже слишком 400.000 душ, что со-
ставляет пятнадцатую часть всего народонаселения. Копты более, чем все другие этнические 
элементы  страны,  имеют  право  называть  себя  египтянами.  Самое  имя  их  «копты»  или 
«кубт», есть, повидимому, не что иное, как испорченное древнее название Мемфиса, Ха-ка-
Птах, жилище «Птаха», из которого греки сделали слово Айгуптос, применявшееся одинако-
во к реке и к стране3. Впрочем, это наименование «копты» производят также от Гуфт или 
Коптос, имени города, где они и теперь еще очень многочисленны: время разрушения этого 
христианского города императором Диоклетианом принято за исходную точку коптского ле-
тосчисления. Копты живут главным образом в Верхнем Египте, вокруг города Ассиута, на-
зываемого «коптской столицей», и в Файюме, где они образуют целые деревни; в некоторых 
местах они избрали себе жилищами полуукрепленные монастыри, деры или дейры, которых 
все первые обитатели были люди, обрекавшие себя на безбрачие. В этих областях, отдален-
ных от столицы и частию лежащих в стороне от дороги завоевателей, копты могли сохранить 
свои нравы и монофизитскую веру, которую они получили из Византии, как и эфиопы. К 
северу от Ассиута, в долине Нила, коптов можно встретить только в городах, в качестве ре-
месленников, менял и мелких чиновников или служащих; благодаря господствующей веро-
терпимости, они пользуются теперь правом селиться во всех частях Египта; но никто из них 
не играл никогда политической роли, как турки, армяне и даже евреи. До того времени, 
когда они были совершенно уравненены с мусульманами в отношении всех гражданских 
прав, ислам постоянно делал в среде их захваты, преимущественно через браки. Так как 
большинство коптов подвергаются обрезанию, согласно древнему египетскому обычаю, су-
ществовавшему задолго до Магомета,  то они зачисляются в ряды мусульман, как только 
переступят порог мечети. В настоящее время костюм их уже не отличается от одежды других 
египетских туземцев: прежде цвет тюрбана у мужчин и цвет покрывала у женщин были 
признаками, отличавшими копта от феллаха-магометанина, и нередко копт наматывал себе 
на голову белую чалму и вообще носил такую же одежду, как другие крестьяне, чтобы тем 
возвысить свое достоинство. Копты имеют ныне около 120 церквей в различных провинци-
ях; но встречающиеся в многих округах, где теперь уже не видно коптов, развалины религи-
озных зданий свидетельствуют, что население там было еще христианское несколько столе-
тий тому назад. В настоящее время число этих туземцев правильно возрастает из года в год, 
вследствие превышения рождений над смертными случаями, ибо копты, которые вообще 
вступают в брак в более позднем возрасте, чем другие египтяне, более уважают семейные 
связи и более заботятся о своих детях.

Но если религия Магомета не восторжествовала над религией Христа, то язык арабов 
успел достигнуть преобладающего значения в Египте: тот коптский идиом, который дал воз-
можность ученым разобрать древние иероглифы, восстановляя египетский диалект эпохи 
фараонов, от которого он очень мало разнится, теперь не употребляется уже нигде как уст-
ная речь. Большинство коптов изучают свой древний язык только для того, чтобы уметь чи-

1 Rudolph Klienpaul, „Die Dahabiye“.
2 „Nouvelle relation d’un voyage fait en Egypte“.
3 Volney, „Voyage en Syrie et en Egypte“;—Brugsch, „Alte Geographie vonAegypten“.
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тать молитвы, смысл которых они не всегда понимают1; даже книги духовного содержания 
пишутся на арабском языке. Коптский язык имеет также свою азбуку, составленную из гре-
ческих букв, к которым были прибавлены некоторые знаки, заимствованные от курсивных 
форм древнего национального письма. Первый письменный памятник коптского языка от-

носится к половине третьего столетия христианского летосчисления; в десятом веке этим 
языком еще говорили обыкновенно все египтяне, за исключением завоевателей2. Начиная с 
семнадцатого столетия арабский язык становится господствующим и общеупотребительным 
во всем Египте; но большое число древне-египетских слов и теперь еще употребляются в 

1 Fr. Lenormant, „Histoire ancienne de l’Orient“.
2 Alfred von Kremer, „Aegypten“.
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языке страны. У коптов сохранились еще некоторые древние обычаи или обряды, устано-
вившиеся, без сомнения, задолго до вторжения иностранных религий. Так, они строят свои 
могилы в форме домов, и каждое семейство собирается раз в год в фамильном мавзолее, что-
бы справить поминки с заупокойной трапезой. Одно из самых обыкновенных имен, давае-
мых при крещении,—Менас, напоминающее Мену или Менеса, истинного или предполагае-
мого основателя первой египетской династии.

«Пахари», или феллахи, принадлежат, как и копты, к туземной расе, более или менее ви-
доизмененной скрещениями с другими этническими элементами. Те из них, которые живут 
вне больших городов, Каира и Александрии, называют себя Аулад-Маср, то-есть «детьми 
Масра» или «египтянами». Подобно своим предкам, копты и феллахи имеют вообще рост 
средний (от 1.60 до 1.62 метра), тело гибкое, стройное, члены ловкие и сильные. Голова у 
них представляет красивый овал, лоб широкий, нос правильный, закругленный при оконеч-
ности, ноздри расширенные, губы толстые, но красиво очерченные, глаза большие, черные и 
бархатные, веки слегка приподняты кнаружи. Большинство детей выглядят хилыми и угрю-
мыми; глаза у них тусклые, кожа бледная, живот вздутый: но те из них, которые вынесут 
детскую сухотку и другие болезни, делаются красивыми и сильными: невольно удивляешь-
ся, как могли такие красавцы парни, такия красавицы девушки вырости в грязных хижинах 
деревень1. Очень часто встречаешь типы истинной красоты, напоминающие черты сфинксов, 
и большинство молодых женщин отличаются миловидностию, стройностию, изяществом ма-
нер и горделивой поступью; нет картины более привлекательной, как вид молодой матери, 
несущей своего голого ребенка верхом на плече. В деревне женщины не закрывают себе 
лица так строго, как в городах; почти все они красят себе губы в синий цвет и татуируют 
подбородок, накалывая на нем изображение цветка; некоторые украшают себе такими же 
узорами лоб и другие части тела; кроме того, те из них, которые не впали в крайнюю бед-
ность, носят диадемы и ожерелья из жемчуга, настоящего или поддельного, цехины (золо-
тые монеты) или позолоченные кружки; все состояние семьи употребляется на эти женские 
украшения. Феллах, так сказать, не имеет другой потребности, кроме этого излишка, кото-
рый он презентует своей супруге; жилище его—убогая землянка, куча комков земли, взятых 
из борозд пашни; одежда его состоит из синей бумажной рубахи, таких же штанов и тарбу-
ша или войлочной шляпы; несколько дурровых лепешек, к которым более зажиточные при-
бавляют бобы, чечевицу, лук, арбузы, пару фиников, составляют обычную его пищу. Боль-
ше всего на свете он любит мир и тишину, и ни в одной стране на всем земном шаре не ви-
дывали, при всеобщей воинской повинности или конскрипции, более частых примеров чле-
новредительства, примеров добровольных калек, кривых, хромых или безруких. Вообще го-
воря, феллах добродушен, наивен, веселого характера, услужлив, гостеприимен, насколько 
это позволяют его убогие достатки; если он старается пустить в ход против своих угнетателей 
оружие слабого, ложь и хитрость, то это в большинстве случаев не удается ему: его малень-
кия махинации легко угадываются и часто навлекают ему только сугубую жестокость со сто-
роны его господ. Копт обыкновенно более умело хитрит, чем простодушный феллах-мусуль-
манин: это объясняется тем, что копту не только приходится терпеть нищету, как и египтя-
нину из магометан, но он еще должен, сверх того, казаться маленьким человеком, чтобы из-
бегнуть преследования; из опасения быть обобранным до последней нитки, он должен был 
скрывать свои маленькие достатки; ему нужно было подбирать в грязи подачку, бросаемую с 
презрением, сберегать скряжнически все добываемое трудом, хитростию или ниществом. Те 
из коптов, которые получили кое-какое воспитание, выказывают обыкновенно истинный та-
лант по счетной части и коммерческой бухгалтерии: это достойные сыны тех древних ретов, 
от которых дошли до нас счетные книги и руководства к арифметике, с задачами на дроби, 
на правило товарищества, на уравнения первой степени2. Во времена владычества мамелю-
ков управление финансами государства находилось всецело в руках коптов; благодаря изоб-

1 Lucy Duff Gordon, „Letters from Egypt“.
2 „Papyrus Rhind“ в Британском музее;—А. Eisenlohr, „Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter“.
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ретенной ими совершенно особенной системе счетоводства, они сделали свои бухгалтерские 
книги никому непонятными, так что эта профессия составляла их неотъемлемую монопо-
лию. Но введение западных методов счетоводства и особенно постоянно усиливавшаяся им-
миграция сирийских католиков, людей не менее ловких и вкрадчивых, не менее способных 
к интриге, чем копты, но более образованных и знакомых с арабскими классиками, мало-
по-малу отняли у туземных христиан высшие административные посты. Низшие же долж-
ности счетчиков и писцов по-прежнему остались и до сих пор остаются за коптами; вообще 
персонал египетской бюрократии заключает в себе гораздо больше христиан, чем мусуль-
ман1.

Семитический  элемент  сильно  представлен  в  египетском  населении,  даже  со  времен, 
предшествовавших арабскому завоеванию. Так, по Мариетту, туземцы, живущие на южных 
берегах озера Мензалех, может-быть, прямые и очень мало смешанные потомки тех «людей 
неблагородной расы», гиксов, которые овладели Египтом слишком сорок веков тому назад: 
тип их точь-в-точь такой же, как тип царских статуй и голов сфинксов, открытых в Сане, 
древнем Танисе, среди аллювиальных образований озера2.  Эти потомки азиатов населяют 
местечки Мензалех, Матариех, Салкиех и соседния деревушки. Рослые, с сильно развитыми 
мускулами, они имеют лицо очень широкое сравнительно с их закругленным черепом, нос 
крупный, скулы выдающиеся, лицевой угол очень открытый, лоб высокий, взгляд и улыбку 
осмысленные. По словам Баярда Тэйлора, потомки гиксов очень многочисленны также в об-
ласти Файюм.

Наиболее значительную долю семитической крови внесли в египетское население араб-
ские  и  сирийские  мусульмане,  пришедшие  вслед  за  Амру.  Без  сомнения,  эти  арабы не 
сохранились в чистом состоянии ни в одном из городов Египта, но как они, так и последую-
щие пришельцы того же племени, были довольно многочисленны, чтобы произвести глубоко 
захватывающее видоизменение туземной расы, особенно в городах, где все магометане, за 
исключением турок и  черкесов,  обозначаются  теперь  общим именем арабов.  На берегах 
Красного моря, недавно переселившиеся арабские племена, абы, ауасимы, иренаты, живут 
рыбной ловлей и каботажной торговлей3. В сельских местностях, на границах пустыни, мно-
гие племена бедуинов, ахр-эль-вабары илп «люди шатров», сохранились в большой чистоте 
и с гордостию выводят свою родословную от первых завоевателей. Иногда, правда, араб бе-
рет себе жену в семье феллаха, но сам он никогда не выдаст за него свою дочь: полу-номад, 
разделяющий свою жизнь между возделанными полями и пустыней, он презирает несчаст-
ных земледельцев, всегда согбенных над своей пашней; хотя бы даже он сам добровольно 
оставил бродячую жизнь, в глазах бедуинов-кочевников он уже будет не более, как феллах, 
такой же, как другие феллахи4; но обыкновенно он имеет пребывание в деревне, в соседстве 
полей, только в течение известной части года, и тотчас же возвращается в пустыню, как 
только окончена жатва и уборка хлеба: так что, следовательно, населения различаются здесь 
не столько по расе, сколько по образу жизни5. Однако, даже поселившись в деревнях и сде-
лавшись оседлыми земледельцами, сыны номадов пользуются большими привилегиями в 
течение нескольких поколений: так, они освобождены от воинской и других натуральных 
повинностей. Впрочем, бедуинов, живущих в пределах Египта, нельзя назвать независимы-
ми: разделенные долиной Нила на две особые группы, бедуины «арабской» пустыни, как и 
бедуины ливийских оазисов, занимают открытые пространства, легко доступные нападению 
со всех сторон, и находятся в полной зависимости от своих соседей в отношении торговли и 
продовольствия. Кроме того, они делятся на большое число (около пятидесяти) племен, из 

1 Mackenzie Wallase, „Egypt and tbe Egyptian Question“.
2 Mariette, „Revue Archeologique“, 1861;—Edouard Naville, „Journal de Geneve“, 22 juin 1882;—Couvidou, 

„Itineraire du Canal de Suez“.
3 Klunzinger, „Bilder aus Oberagypten, der Wuste und dem Rothem Meere“.
4 Du  Bois-Ayme,  „Memoire  sur  les  tribus  arabes  des  deserts  de  l’Egypte“;—Jomard,  „Description  de 

l’Egypte“.
5 Mackenzie Wallace, цитированное сочинение.
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которых многие живут между собой в постоянной вражде: не бывало примера, чтобы все бе-
дуины пустыни соединились для защиты общей свободы. Одно из самых многочисленных 
племен «аравийских» гор—мазехи или «козьи пастухи», которых путешественник Масперо 
считает древними ливийцами мазиу, обарабившимися в сравнительно недавнюю эпоху. Это 
наследственные враги абабдехов, народцев беджасской расы, живущих к югу от Коссеира, в 
долинах цепи порогов и в Северной Нубии. На запад от дельты, в Ливийской пустыне, гос-
подствующее племя—аулад-али. Гаварахи, живущие в Верхнем Египте и доставляющие ар-
мии вице-короля почти всю его иррегулярную кавалерию,—народ туарегского происхожде-
ния1. По переписи 1882 года, число бедуинов-кочевников и полуоседлых, которых еще в се-
мидесятых годах насчитывали только 70.000 или 100.000 душ, простирается до 246.000 душ, 
с значительным преобладанием мужского пола; мужчины, будто-бы, превышают женщин на 
11  слишком процентов,—пропорция,  какой не  представляет  никакая другая  группа жи-
телей, относительно которой делалась правильная перепись, исключая разве некоторых ок-
ругов Японии, и которая не встречается в других населениях Египта (численное отношение 
полов между оседлыми туземцами в 1882 году: мужчин 3.401.498; женщин 3.415.767). Нуж-
но думать, что арабы во многих случаях давали неверные сведения агентам, производившим 
перепись.

Турки, оффициально властители страны со времени завоевания её султаном Селимом II, 
в 1517 году, до сих пор еще считаются иностранцами, и при том они всегда стояли вне насе-
ления, как солдаты или чиновники. Число их не велико, от 12.000 до 20.000, по разным ис-
числениям; но было бы ошибочно утверждать, как это часто делали, что, будто-бы, дети этих 
чужеземцев обречены климатом на преждевременную кончину. Без сомнения, смертность 
очень велика между детьми семейств, не вполне акклиматизовавшихся; но потомство почти 
без исключения следует национальности матери; оно становится египетским по чертам лица, 
как и по языку: название иностранца само собой пропадает. Точные статистические данные 
обнаружили, что бывшие мамелюки имели очень мало детей2; но доказательством того, что 
не все мамелюки,  грузины, черкесы,  арнауты,  умерли без потомства,  может служить тот 
факт, что беспощадный истребитель этого воинства, Могамед-Али, сам арнаут с одного из 
островов Македонии, имел многочисленную семью, поныне царствующую оффициально над 
Египтом. Точно также левантинцы, то-есть христиане родом из Сирии, Греции, Италии или 
Испании, поселившиеся с давних пор в стране, конечно, сделались родоначальниками на 
берегах Нила, как и их конкуренты по торговле, евреи или яхуды. В течение целого ряда ве-
ков их роды или фамилии вступают в браки только между собой, и, однако, они нисколько 
не утратили на чужой земле своей воспроизводительной силы. Европейцы, поселившиеся в 
Каире и в других больших городах Египта, с успехом воспитывают своих детей, если только 
заботливо соблюдают правила гигиены. Даже смертность между новорожденными меньше у 
европейцев, нежели у туземцев, которые в большинстве случаев не могут окружать своих де-
тей заботливым уходом, по причине своей бедности (смертность детей до десятилетняго воз-
раста составляла в 1889 году: у европейцев 37,85, а туземцев 52,45 на сто)3. Однако, ино-
странная колония, где мужской пол гораздо многочисленнее женского (по переписи 1882 
года, между живущими в Египте европейцами насчитывалось 49.054 мужчин и 41.832 жен-
щины), возрастает только путем иммиграция, а не вследствие избытка числа рождений над 
числом смертных случаев. В настоящее время европейский элемент представлен в Египте, 
по крайней мере в Александрии и в Каире, колонией гораздо более многочисленной, чем ко-
лония турок. В 1892 году численность европейской колонии превышала 600.000; колония 
эта сделается, без сомнения, гораздо более многочисленною теперь, когда страна находится 
под протекторатом западной державы. Теперь уже не турки, а европейцы истинные власти-
тели Египта, по умственному развитию, материальной силе и обладанию капиталами. Этой 

1 Du Bois-Ayme, цитированное сочинение;—Alfr. von Kremer, „Aegypten“.
2 Chabrol de Volvic, „Essai sur les moeurs des habitants modernes de l’Egypte“.
3 „Essai de statistique generale de l’Egypte“;—Bonola, „Esploratore“, 1889.
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иммиграции господ, прибывающих с севера, соответствует прилив служащего люда, бара-
брасов или варсарийцев, приходящих с юга и играющих в больших городах ту же роль, ка-
кую играют в Париже оверньяты1.  Фигуры нубийцев, изваянные на древних памятниках 
земли фараонов, доказывают, что эта иммиграция с юга продолжается уже многие века.

Народонаселение Египта по переписи 1897 г. (не считая 20.890 ж. оазиса Сивах, Синая и 
и о. Фазос):

По образу жизни:
Оседлых—9.047.905; кочевников—573.974; иностранцев—112.526; всего—9.734.405.
По  вероисповеданиям:  магометан—8.978.775;  христиан:  коптов—608.446;  католиков—

56.343; греко-восточного исповед.—53.479; лютеран—11.895: евреев—25.200; других вероис-
поведаний—268.

Наконец, те индусские племена, которым испанцы и англичане дали название Gitanos и 
Gypsies, то-есть «египтян», и которые известны у нас под именем цыган, встречаются также 
и на берегах Нила, где их называют гхагарами. У этих бродячих народцев мужчины про-
мышляют в качестве лошадиных барышников, лудильщиков, канатных плясунов, показыва-
телей обезьян, кузнецов, гадальщиков; между ними же вербуются татуировщики и татуиров-
щицы, псиллы или змеезаклинатели, равно как кружащиеся дервиши, которых обыкновен-
но считают, но совершенно ошибочно, пылкими последователями Магомета. Несмотря на 
свой азиатский тип и дикий, насквозь пронизывающий взгляд, составляющие отличитель-
ные признаки цыган, все эти выходцы из Индии выдают себя за чистокровных арабов и 
утверждают,  что  будто-бы предки  их  первоначально  эмигрировали  в  Западную Африку, 
откуда впоследствии вернулись и поселились на берегах Нила. Самое «благородное» племя 
гхагаров присвоивает себе даже имя бармесидов: это народец, известный всего более под на-
званием гавази2 и среди которого вербуются преимущественно альмея или авалим, то-есть 
«ученые». Не в этом ли имени гавази нужно искать происхождение слова Gabachos или 
Gavaches, которое применяют в Испании и на юге Франции к хитанам (цыганам), равно как 
ко всем презираемым иммигрантам?

Многочисленное народонаселение Египта,  почти учетверившееся с  начала настоящего 
столетия (в 1800 году, во время французской оккупации, число жителей, считая по 8 чело-
век на каждый дом, при 603.700 домах, равнялось 2.514.400 душ)3, и возрастающее средним 
числом на 50.000 душ в год, свидетельствует в пользу благоприятных климатических усло-
вий страны (средняя смертность сравнительно не велика:  она составляет от 26 до 27 на 
1.000). Особенно в Верхнем Египте, где воздух не наполнен сырыми испарениями, климат 
очень здоровый, несмотря на сильные жары; в пустыне он еще лучше, как это доказала ме-
дицинская статистика, правильно веденная во время работ, столь тяжелых и неблагоприят-
ных в санитарном отношении, которые были предприняты для прорытия Суэзского канала. 
Египет даже посещается зимой немалым числом европейцев, приезжающих туда для восста-
новления расстроенного здоровья, преимущественно при грудных болезнях. Но, кажется, 
нельзя сказать, чтобы пребывание в том или другом из больших городов, в Александрии или 
Каире, где на улицах постоянно кружатся столбы или смерчи пыли, было удачно выбрано 
для лечения этого рода недугов; напротив, чахотка свирепствует там над пришельцами с 
Верхнего Нила и каждый год похищает большое число жертв даже между туземцами4; в Ка-
ире одна седьмая смертности приходится на долю грудных болезней; в военных госпиталях 
бывали случаи, когда число умерших от бугорчатки составляло целую треть общего числа 
смертных исходов, но некоторые болезни дыхательных путей, как, например, катарр легких, 
не имеют случая зарождаться и развиваться у европейцев.  Из болезней последние всего 
больше должны опасаться дизентерии и, в некоторых частях дельты, болотных лихорадок. 

1 Edmond About, „Ahmed le Fellah“.
2 Bayle St.-John, „Village Life in Egypt“;—Alfr. von Kremer, цитированное сочинение.
3 Felix Meugin, „Histoire de l’Egypte“.
4 Wernich;—Schnepp;—Pruner-bey.
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Болезни печени, почти неизвестные у магометан, которые воздерживаются от употребления 
спиртных напитков, этой «специфической отравы печени», очень обыкновенны у европей-
цев, по причине их образа жизни1.

Главные болезни, господствующие среди туземцев, это те, которые являются необходи-
мым следствием их бедственного экономического положения: чума, некогда столь страшная, 
и от которой в 1834 и 1835 годах погибло 45.000 человек в Александрии и 75.000 в Каире, 
перестала свирепствовать между египетскими населениями; холера, превратившая Дамиетту 
в 1883 году в один обширный госпиталь, производит периодически свои опустошения толь-
ко в незначительной части страны; но анемия, происходящая от недостаточного питания, 
свирепствует по всему Египту, поражая преимущественно детей. Во всем свете нет страны, 
где бы слепые и кривые были более многочисленны, чем в Египте; высадившись на алексан-
дрийскую набережную, иностранец тотчас же замечает действия заразительной офтальмии в 
толкающейся вокруг него толпе; и последующие его наблюдения, опирающиеся на статисти-
ку (процент лиц, страдающих глазами, в египетском населении, составляет, по Амичи, 17 на 
сто), вполне подтверждают это первое впечатление. Малокровие, ослепительное отражение 
яркого света от белых стен и от вод реки, резкия перемены температуры и особенно едкая 
пыль, содержащая соляные и селитряные частицы, которая образуется путем разложения 
нильского ила и которую ветер поднимает столбами, кружащимися на подобие вихрей,—вот 
причины, которым должно быть приписано происхождение этих опасных глазных болезней; 
тем не менее, бедуины пустыни почти все обладают отличным зрением. Мухи, эта библей-
ская «язва египетская», конечно, способствуют поддержанию и растравливанию офтальмий. 
Жалко смотреть на маленьких детей, около которых мухи кружатся роями: у бедных малю-
ток даже нет силы отгонять назойливых насекомых, которые садятся им на больные глаза, и 
печальные, неподвижные, они ждут, когда сон прервет на время их страдания.

Проказа, менее обыкновенная в Египте, чем в Сирии, к несчастию, еще не исчезла. Род 
гастрической лихорадки, известной на Востоке под именем  дение, тоже довольно распро-
странен на берегах Нила. Слоновья или бугорчатая проказа (elephantiasis) арабов часто по-
ражает также туземцев, особенно в области дельты; другая болезнь кожи, так называемый 
нильский «бутон», аналогичный багдадскому «финику» и алеппскому и бискранскому «бу-
тону», имеет в Египте эндемический характер, и большинство местных жителей и иностран-
цев должны вынести этот нарыв или веред, один раз в течение своей жизни или своего пре-
бывания в крае, чаще всего под формой довольно доброкачественной.

Более девяти десятых населения Египта состоит из магометан; но в этой стране, где рели-
гии следовали одна за другою, как слои наносов Нила, нация не имела времени выработать 
себе веру, соответствующую своему оффициальному культу, и многие наблюдатели находи-
ли в легендах и в церемониях феллахов следы религии, которая некогда собирала толпу ве-
рующих на папертях храмов Фив и Мемфиса: тот или другой ночной праздник, где толпятся 
крестьяне, ожидая пришествия золотой коровы, в руинах Дендерахского святилища, напо-
минает торжественные процессии, которые в древности совершались в честь телицы Гатор2. 
Египтяне только по наружности магометане, и между ними очень немногочисленны, в срав-
нении с толпой индифферентов, те правоверные, которые усердно и добросовестно исполня-
ют все предписания Магомета. Мечети мало посещаются; феллах не всегда делает положен-
ные омовения в канале, проходящем подле его жилища, а бедуин не останавливается в пу-
стыне, чтобы потереть себя песком, за неимением воды. В последние пятьдесят лет дух веро-
терпимости сделал большие успехи в Египте: как бы ни была велика ревность самых горя-
чих хаджи, никто из них не являлся сражаться против англичан до тех пор, пока не была 
провозглашена «священная война», и даже тогда между редкими добровольцами, вступив-
шими в ряды священного воинства, не было ни одного уроженца Нижнего Египта3. Как ни 

1 Wernich. „Geographisch-medicinische Studien“.
2 G. Maspero, рукописные заметки.
3 Mackenzie Wallace, цитированное сочинение.
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гордятся египетские мусульмане честью принадлежать к избранному народу, они уже не 
имеют права относиться с презрением или пренебрежением к иноверцам, так как не смеют 
вступать с ними в открытый бой, и так как эти чужеземцы являются перед ними со всеми 
признаками умственного превосходства и со всеми ресурсами материальной силы. Однако, 
именно в пределах египетской территории находится центр пропаганды, враждебной хри-
стианам. Страшное мусульманское братство недавно умершего махди или «вождя» Сиди-Мо-
гамед-Бен-Али-эс-Сенуси имеет свой главный монастырь в Серхбубе или Джарабубе, в оа-
зисе Фаредга1; но сам покойный махди, состоявший, говорят, в союзе с вождем, поднявшим 
арабские племена Кордофана и Верхнего Нила, был алжирец, и почти все окружавшие его 
верующие пришли из Мавритании. Если он выбрал именно это место своей резиденцией, то 
только потому, что оно представляет две драгоценные выгоды: положение почти центральное 
для пропаганды в мусульманском мире, и отдаленность Джарабуба от всякого поста, военно-
го и торгового, занятого европейцами. Махди мог вести там почти в тайне свое дело в тече-
ние двадцати лет, не опасаясь какого-либо постороннего вмешательства, могущего противо-
действовать его усилиям.

Получив религию от арабов, египтяне приняли также, несмотря на свое большое числен-
ное превосходство, и язык победителей, которым они, впрочем, говорят чисто; университет 
Эль-Азар, в Каире, есть даже одно из мест, где обсуждаются и решаются самые деликатные 
вопросы, касающиеся арабской грамматики и литературы. Употребление нескольких араб-
ских и коптских слов и особенный способ произношения для некоторых букв—вот единст-
венные отличия египетской речи в сравнении с языком Геджаса. Арабы по религии и языку, 
египтяне сделались турками по политическому устройству, системе управления, отсутствию 
наследственной аристократии. В отношении социальных учреждений они также сообразова-
лись с примером, данным их завоевателями, арабскими и турецкими. Более охотно, чем тур-
ки,  они  придерживаются  многоженства,  особенно  в  правящих классах;  но  редко  можно 
встретить крестьян, имеющих больше одной жены. Развод практикуется чаще, чем во вся-
кой другой земле: говорят, около половины браков сопровождаются рано или поздно разлу-
чением супругов. Наконец, в некоторых коптских семействах и теперь еще существует обы-
чай заключать временные браки, даже на несколько недель; священники благословляют эти 
союзы с обычной торжественностию, как будто бы они заключались на всю жизнь. Правда, 
если супруги пожелают, этот пробный брак может обратиться в окончательный. Двоюродные 
братья и сестры часто бывают обручаемы уже с колыбели и вступают в брак, как только до-
стигнут возраста возмужалости. Прелюбодеяние составляет редкое событие в семьях.

Оффициально продажа людей не дозволяется в Египте, так как торговля невольниками 
строго воспрещена во владениях на Верхнем Ниле. В силу прежних конвенций, заключен-
ных с Англией, личное рабство должно было бы быть совершенно отменено 4 августа 1884 
года в пределах египетского вице-королевства; но статьи трактата остались мертвой буквой, 
и представители Великобритании, сделавшиеся всемогущими в Египте, ограничились по-
сылкой циркуляра, напоминающего о законе, предписанном хедиву2. Вероятно, они будут 
соблюдать в этом отношении ту же осторожность, какую обнаружил покойный Гордон в еги-
петском Судане, и оставят господам в полную собственность мужчин и женщин, приобре-
тенных захватом или покупкой. Хотя невольничьи базары закрыты, но сделки по купле-
продаже живого товара все еще практикуются тайком, и знатные лица по-прежнему могут 
приобретать евнухов для оберегания своих жен. Причину существования рабства в Египте 
составляет содержание гаремов, таинственный порядок которых не удовлетворяется служи-
телями, могущими пожеланию уничтожить свой контракт о найме. Однако, не подлежит ни-
какому сомнению, что, за исключением дворцов, принадлежащих мусульманским вельмо-
жам, невольничья челядь мало-по-малу заменяется вольнонаемной прислугой; все черноко-
жие, обращающиеся к полицейской власти с просьбой о выдаче им «вольной», тотчас полу-

1 Н. Duveyrier, „Bulletin de lа Societe de Geographie“, 1885.
2 F. Bonola, рукописные заметки
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чают увольнительную грамоту и могут поселиться, где желают, и заниматься каким угодно 
промыслом или ремеслом. Завоеватели подобно арабам и туркам, западные люди приносят с 
собой новое общественное устройство.

Порядок землевладения тоже видоизменяется, вследствие вмешательства европейцев в 
управление делами страны. По буквальному смыслу мусульманского закона, общество веру-
ющих, представляемое государственною казной, беит-эль-маль, есть единственный владелец 
земли; частное лицо может быть лишь временным владельцем, пользующимся доходами, ко-
торому только обычай, но не право, дает наследственность. Однако, этот принцип давно уже 
потерял свое безусловное значение, и начало личной собственности, подобно господствую-
щему в Европе, установилось уже для большей части территорий. Со времени этого перево-
рота, позволяющего свободную передачу и отчуждение земель, ценность почвы значительно 
возросла; крестьяне-собственники, теперь уже не платящие налога натурой, выиграли в бла-
госостоянии, но, с другой стороны, образовался новый класс общества, класс сельского про-
летариата, толпа несчастных, которые не имеют больше своей доли земли и потому прину-
ждены наниматься в работники, чтобы снискать себе пропитание (средняя плата земледель-
ческому работнику от 37 до 68 сантимов, смотря по времени года)1. Земли этих обездолен-
ных батраков-феллахов, почти все конфискованные за неплатеж податей, увеличили собою 
частные владения вице-короля, уделы членов его фамилии и имения разных высокопостав-
ленных лиц в государстве; компания Суэзского канала тоже является одним из крупных 
землевладельцев страны. Совокупность земельной собственности, принадлежащей, под раз-
ными наименованиями, вице-королевской фамилии, исчисляют в четверть всей пахатной 
почвы Египта; между Ассиутом и Бедрашейном почти вся земля составляет собственность 
хедива, и каждая станция железной дороги построена рядом с земледельческой фермой и за-
водом. Другая четверть почвы состоит из земель ушури или «десятинных» (обложенных де-
сятиной), принадлежащих на правах полной собственности тем, которые ведут на них хо-
зяйство. Что касается земель бедного сельского люда, разделенных на маленькие участки во-
круг деревень и составляющих, вместе с владениями сельских обществ, половину террито-
рии, то они обложены переменным налогом, называемым харадж, который может быть уве-
личен, по усмотрению правителей, но который в среднем составляет одну пятую, как во вре-
мена Иосифа2. Платя этот налог, держатель участка все-таки остается в полной зависимости 
от благоусмотрения властей; он собственник лишь по снисходительности начальства, и на-
следники его признаются таковыми только по представлении доказательства, что они в со-
стоянии обработывать уступленную землю и исправно уплачивать падающие на нее налоги. 
Если они желают преобразовать свои земли хараджие в земли, принадлежащие им на пра-
вах полной собственности, то могут достигнуть этого под условием уплаты налога за шесть 
лет вперед, в один раз или несколькими частными взносами; кроме права полного владения 
землей, эти досрочные платежи дают им освобождение на будущее время от половины позе-
мельного налога. Земли вакф (вакуфы), принадлежащие мечетям или учебным заведениям, 
вероятно, переменят владельцев, все или частию; переход в казну этих вакуфных имений 
позволит британскому правительству уравновесить свой египетский бюджет.

Оффициально наибольшую территориальную собственность Египта составляют удельные 
имения хедива; однако, эти владения, дайра-сание, сделавшиеся обеспечением европейских 
заимодавцев с 1878 года, поставлены под ведение специальной комиссии, действительное 
правление которой находится в Европе, так что истинными владельцами являются западные 
банкиры. Значительная часть этих имений сдается в оброчное содержание барышникам, ко-
торые, в свою очередь, отдают землю мелкими участками в аренду крестьянам; поля непо-
средственно уступаются рабочим за известную плату, но обширное пространства дайры, ко-
торое, конечно, было бы распахано, если бы оно принадлежало феллахам, теперь остается 
невозделанным.  Для  непосредственной эксплоатации удельных земель  кредиторы хедива 

1 Mac. Coan, „Egypt as it is“;—„Statistique de l’Egypte“ за 1878 г.
2 Mackenzie Wallace, „Egypt and the Egyptian Question“.
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прибегают либо к наемным, состоящим на жалованье, рабочим, либо к агентам или подряд-
чикам, которые заключают условие с сельскими старостами о поставке известного количе-
ства рабочих рук. Работа оплачивается правильными денежными выдачами или личными 
подарками, делаемыми старшинам рабочих партий: от безвозмездной барщины до жалова-
нья, определенного по добровольному взаимному соглашению между работником и нанима-
телем, практикуются всевозможные способы вознаграждения за труд. Но столько посредни-
ков должны получать свою долю барыша в культуре вице-королевских имений, столько за-
интересованных, якобы содействовавших, под разными титулами, «возрождению Египта», 
требуют награды за свои добрые услуги, что окончательный доход с этих земель, славящихся 
своим необычайным плодородием, сводится к сущей безделице: он не достигает 60 франков 
с гектара (0,92 десятины), и даже оказывается дефицит, если к годовым расходам прибавить 
уплату процентов погашения по прежде заключенным займам.

Состояние владений в момент передачи их в ведение кредиторов 31 октября 1878 года:
Площадь  земель,  возделываемых  непосредственно—77.020  гектаров.  Площадь  земель, 

сдаваемых в аренду—53.719 гектаров; площадь полей, отдаваемых рабочим—15.068 гекта-
ров; площадь земель необработанных—32.940 гектаров; всего—178.747 гектаров.

Различию порядка землевладения между имениями высокопоставленных лиц и харадже-
выми участками мелких землевладельцев соответствует во многих местах различие способов 
орошения. С точки зрения ирригации нужно строго различать земли сефи и земли нили. Эти 
последние, как показывает самое их название, суть поля, которые сплошь, на всем их протя-
жении, покрывались бы разливом реки, если бы его не сдерживали береговые плотины, и на 
которые проникают, путем просачивания, глубокия воды, выходящие либо из самой реки, 
либо из каналов, естественных или вырытых на небольшой глубине под поверхностию поч-
вы. Самые глубокие рвы имеют уровень отведенной воды на 4 метра ниже возделанных зе-
мель; они наполняются только в период наводнения и высыхают в период низких вод. В 
прошлом столетии весь Египет был орошаем исключительно при помощи последовательных 
бассейнов, расположенных уступами на обоих берегах реки и получающих воду через ниль-
ские каналы (нили)1;  и теперь еще более трех четвертей обработанных равнин Верхнего 
Египта получают орошение посредством системы этого рода каналов. Что касается каналов 
сефи, то-есть «летних», которые все новейшего происхождения, то они вырыты ниже средне-
го уровня меженных вод, от 8 до 9 метров ниже почвы, так что вода проникает туда даже в 
самое сухое время года; в области Верхнего Египта их проводят параллельно реке, по очень 
пологому скату, так чтобы они скоро достигали уровня подлежащих орошению земель. В 
Нижнем Египте, где система ирригационных каналов совершенно исчезла, летние каналы 
(сефи) повсюду остаются ниже уровня земель, так что ирригационную воду приходится под-
нимать на требуемую высоту посредством паровых насосов, сакие или шадуфов. Один из 
этих каналов сефи есть знаменитый канал Махмудие, берущий воду из Нила, чтобы орошать 
краевые поля пустыни до города Александрии, и служащий в то же время большим судоход-
ным путем; но частию засоренный илом, он уже не имеет достаточной глубины, при которой 
могло бы установиться правильное течение, и наполнение канала до надлежащего уровня 
производится при помощи паровых машин, установленных в Атфехе, на Розетской ветви 
Нила. Дамиетская ветвь тоже питает большое число летних каналов, благодаря своему отно-
сительному возвышению над равнинами дельты.

Первые попытки культуры при помощи летних каналов сделаны были при Могамедде-
Али, когда начали разводить плантации хлопчатника; и теперь еще на землях сефи, орошае-
мых в продолжение трех месяцев перед наступлением обыкновенного наводнения, получа-
ются почти исключительно продукты большой ценности: кунжут, сахар, хлопок. Оттого мел-
кая земельная собственность не имеет никакого участия в пользовании этими пространства-
ми, орошаемыми во время низких вод в реке: высокопоставленные лица государства, да бо-
гатые заимодавцы, которым Египет платит проценты по долгам, одни только и пользуются 

1 Rousseau, „Irrigation d’Egypte“.
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этими жатвами промышленных растений. А между тем, не одни они несут расходы по содер-
жанию летних каналов, расходы громадные, ибо грязь,  скопляющаяся во рвах, мало-по-
малу заполняет их во многих местах; одного года было бы достаточно, чтобы превратить ка-
нал сефи в простой канал нили, если бы многочисленные отряды феллахов не были употреб-
ляемы в течение недель и месяцев на работы по расчистке каналов. Совокупность каналов 
сефи представляет массу вынутой земли, равную полуторной массе, вынутой при прорытии 
Суэзского канала, и каждый год количество земли и ила, которое нужно снова перемещать 
для очистки летних каналов, доходит до трети первоначальных выемок. Для этих громадных 
работ требуется содействие всего населения; так как однодневного труда феллаха достаточно, 
в среднем, только для перемещения кубического полметра в исключительно благоприятных 
обстоятельствах, то число рабочих дней, потребное для исполнения всего дела, нужно счи-
тать десятками миллионов: в 1872 году инженер Линан-де-Бельфон оценивал в 450.000 че-
ловек число рабочих, употребляемых каждый год, в продолжение, средним счетом, двух ме-
сяцев, для очистки летних каналов1, и каждый феллах должен, сверх того, заниматься рас-
чисткой нильских каналов своей общины, так же как расчисткой частной канавы, принося-
щей воду на его собственное поле. Для одного только канала Махмудие Могаммед-Али упо-
треблял 313.000 человек из категории обязанных нести натуральные повинности2.

Но это еще не все: исключительно большие разливы Нила могли бы быть страшным бед-
ствием для страны, если бы охранительные плотины не содержались с надлежащей заботли-
востию и не были возвышаемы в опасных обстоятельствах. В 1874 году всем летним культу-
рам, каков сахарный тростник, хлопчатник, дурра, маис, грозило совершенное истребление, 
и все богатство страны погибло бы разом, если бы население, движимое чувством общей 
опасности, не защитилось тотчас же против все выше и выше поднимавшихся вод реки. В 
течение слишком месяца семьсот тысяч человек трудились над укреплением и возвышением 
земляных насыпей, так чтобы постоянно давать отпор наступающей реке. Часто целая треть 
населения была занята одновременно этой борьбой с Нилом; в нормальные годы правитель-
ство призывает 160.000 подлежащих исполнению натуральных повинностей феллахов, кото-
рые разделяются почти поровну между Верхним и Нижним Египтом3. Непрестанная борьба 
для приспособления почвы к речным водам только в редких случаях имеет характер добро-
вольного труда, предпринимаемого населением по собственному почину. Потребованные на 
эту барщинную работу и не получая от правительства никакого вознаграждения или подар-
ка, кроме выдаваемых от казны лопаты и корзины, сплетенной из пальмовых листьев,—кре-
стьяне сельских общин отправляются in corpore на верфь, предшествуемые своим шейх-эль-
беледом, или старшиной, и часто в сопровождения женщин и детей: импровизированные ла-
гери разбиваются на краю плотины, и рабочие спускаются в канал, чтобы копаться в грязи и 
переносить на голове корзины земли на высоту десяти, двенадцати, даже шестнадцати мет-
ров, до обратной стороны береговой насыпи: женщины занимаются стряпней, то-есть пекут 
лепешки из дурры на очаге, который топится коровьим калом; дети играют в песке; воору-
женные солдаты молча расхаживают по плотине. Вполне естественно, конечно, чтобы почти 
все жители выходили разом на работы по исправлению ирригационных каналов: ведь из 
нильской грязи родятся богатства Египта; в этом отношении все население солидарно; кана-
лы, приносящие плодотворную воду и без которых прибрежные жители были бы обречены 
на голодание, представляют количество труда столь значительное, что содержание их долж-
но быть национальным делом. Но нужно бы было, чтобы это дело, в исполнении которого 
принимают участие все труженики, было действительно делаемо в интересе всех; нужно, 
чтобы оно приносило пользу не только нескольким крупным имениям, но также и мелким 
крестьянским хозяйствам; справедливость требует, чтобы оно не ложилось всей своей тяже-
стию на земледельцев, которые слишком бедны, чтобы выкупить свой труд; следовало бы 

1 „Memoire sur les principaux travaux d’utilite publique executes en Egypte“.
2 Felix Mengiu, „Histoire de l’Egypte“.
3 Rousseau, цитированное сочинение.
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устроить так, чтобы несчастным роющимся в грязи на дне каналов, не приходилось терпеть 
голод, и чтобы эпидемии не производили опустошений в их рядах: не курбаш должен бы 
был давать такт работе! Памятники древнего Египта рассказывают нам со времен глубокой 
древности, восходящей за шесть тысяч лет, печальную историю феллаха, согбенного под тя-
жестию корзины с грязью, тогда как над головой его носится плеть надзирателя: хотя имена 
переменились, но эта форма античного рабства существует и до сих пор. Как писал арабский 
полководец Амру калифу Омару, египетский народ, «кажется, предназначен работать только 
для других, не пользуясь сам плодами своих трудов».

Мало найдется в свете стран, где бы старинные обычаи, трудно приспособляющиеся к 
новым временам,  представляли более  разительный контраст  с  приемами,  применяемыми 
современной цивилизацией. В то время как античный способ культуры остается доселе та-
ким же, каким он был при фараонах, в то время как крестьяне, сообразуя свои полевые ра-
боты с разливом Нила, пашут, сеют и жнут по-прежнему в те же сроки, пользуются такими 
же первобытными орудиями, возделывают те же самые сорты хлебных злаков, едят такой же 
хлеб—новое земледелие черпает воду прямо из реки паровыми машинами, культивирует эк-
зотические растения Индии или Нового Света,  употребляет  усовершенствованные плуги, 
жнеи, молотилки и другие земледельческие машины. Для удобрения почвы крестьяне не 
имеют ничего, кроме птичьего помета, который им доставляют миллионы голубей, кружа-
щихся над хлебными полями; коровий кал все еще утилизируется как топливо в деревнях, 
смешиваемый ныне с верблюжьим калом, между тем как агрономы выписывают из Европы 
и Америки фосфаты и гуано, химически приготовляемые для целей удобрения. Железные 
дороги проходят подле убогих землянок; стальные мосты самой смелой конструкции переки-
нуты через каналы и рукава Нила, тогда как в других местах феллах должен переправляться 
через эти воды вплавь, наматывая свою тунику в форме чалмы вокруг головы, или сидя на 
циновке из пальмовых листьев, поддерживаемой пустыми кувшинами или выдолбленными 
тыквами, обернутыми сетью, или на связанных вместе пуках травы, которые он направляет, 
устроив парус из своей рубахи1. Наконец, в полной пустыне, среди песков и болот, маяки с 
электрическими фонарями, эти «солнца христиан», как их называют правоверные, освещают 
между Средиземным морем и Аравийским заливом тот судоходной путь, который даже в 
нашу эпоху гигантских предприятий есть самое грандиозное создание человеческой инду-
стрии.

Известно, что канал между двумя названными морями, существовавший, может-быть, в 
виде естественного пролива в течение короткого периода четверичных (постплиоценовых) 
веков, был восстановлен косвенно фараонами девятнадцатой династии, слишком три тысячи 
триста лет тому назад. Одна легенда, передаваемая Страбоном, приписывает прорытие кана-
ла Сезострису. Геродот рассказывает нам, что Некос, сын Псамметиха, велел начать близ 
Бубаста канал, который огибал горы каменоломень, то-есть Джебель-Мокаттам, и направ-
лялся на восток, чтобы достигнуть Аравийского залива: уже сто двадцать тысяч рабочих 
перемерли, трудясь над копанием этого канала, отведенного из Нила, как вдруг оракул оста-
новил работы, «производимые, сказал он, на пользу варвара». В самом деле, это был чужезе-
мец, персидский царь Дарий, который установил сообщение между Нилом и заливом Арси-
ное, и, следовательно, между Средиземным и Чермным морями, посредством хорошо выры-
того канала, «достаточно широкого, чтобы могли разойтись две триремы», говорит Геродот. 
Более того—Дарий, по свидетельству Диодора Сицилийского, имел мысль провести канал от 
моря до моря, между Пелузским заливом и водами моря Эритрейского; кажется даже, что 
работы по осуществлению этого плана были уже начаты, так как до сих пор еще видны бере-
га (высотой около 5 метров) рва, имевшего от 50 до 60 метров ширины, которой направлял-
ся от озера Тимсах к Эль-Кантара через Гиср2; но затем явилось опасение, как бы «воды 
Красного моря, поверхность которого лежит выше уровня земель Египта», не затопили всей 

1 Norden;—Ernest Desjardins, рукописные заметки.
2 Linant de Bellefonds, цитированное сочинение;—Ferdiuand de Lesseps, „Percement de l’isthme de Suez“.
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страны, и прорытие канала было оставлено. На берегах канала, у Суэца, были воздвигнуты 
памятники, носящие надписи на четырех языках: персидском, лидийско-скифском, асси-
рийском и египетском; надписи эти рассказывают о бесплодных попытках Дария осуще-
ствить грандиозное предприятие, доведенное в наши дни до благополучного конца1. Опасе-
ние персидского царя, которое еще до половины девятнадцатого столетия разделялось боль-
шинством европейских инженеров, станет вполне понятным, если мы скажем, что средняя 
высота южных вод действительно превышает высоту средиземноморского бассейна перед 
Пелузиумом: в часы отлива равенство почти полное между обоими уровнями, но в часы при-
лива Красное море поднимается выше, иногда даже на два с половиной метра в исключи-
тельных случаях. Во времена Дария течение, производимое в канале с юга на север разно-
стью уровней, было, без сомнения, сильнее, чем в наши дни, так как перешеек был тогда 
уже.

Осаждавшийся ил постепенно наполнял этот Нильский канал, и пески засыпали ров, 
прокопанный через порог перешейка; однако, память об исполненных работах не исчезла, и 
многие государи Египта стремились, как к предприятию славному по преимуществу, к осу-
ществлению проекта соединения двух морей. Птоломей II, говорят, восстановил канал, и не-
которые писатели полагали, на основании текстов—впрочем, недостаточно ясно выражен-
ных—Страбона и Диодора Сицилийского, что прорез был сделан прямо от залива до залива: 
искусно устроенные ворота с шлюзами позволяли баркам проходить без того, чтобы вода за-
топляла низменные земли. Однако, торговля между двумя морями была, вероятно, не на-
столько значительна, чтобы стоило заботиться о содержании в исправности проходов и шлю-
зов; утверждали, что в царствование Клеопатры этот судоходный путь, должно быть, был 
уже снова заперт, так как, по словам Плутарха, эта царица пыталась перевезти свои корабли 
сухим путем в Красное море,  чтобы убежать от Октавия со всеми своими сокровищами. 
Впрочем, возможно, что канал еще существовал временно в течение периода нильских раз-
ливов: когда царица хотела бежать, это был как раз период низкого стояния воды и канал 
был сухой2. После Птоломеев пришла очередь римских завоевателей мечтать о соединении 
двух морей. Траян, ознаменовавший свое царствование многими великими предприятиями, 
велел также приступить к работам по устройству канала в Египте, и при императоре Адриа-
не суда уже плавали по «Траяновой реке», вырытой, как и прежняя река Некоса, между Ни-
лом, озером Тимсах и Горькими озерами, в поясе пустыни, который тянется вдоль возделан-
ных земель. Как справедливо замечает Летрон, эксплоатация обширных порфировых каме-
ноломень в Клавдиевой горе была бы непонятна, если бы не существовало канала от моря до 
реки, позволявшего отправлять водой громадные монолиты, выламываемые из горы; очевид-
но, невозможно было бы перевозить их в долину Нила через горы и скалы «Аравийской» 
цепи. Канал Траяна строился так, чтобы быть долговечным, как большинство римских соо-
ружений, и действительно он сохранялся в течение многих столетий: Макризи рассказывает, 
что суда проходила им еще в первые времена исламизма. Когда полководец калифа Омара, 
Амру, овладел Египтом, этому арабскому завоевателю нужно было только велеть вновь про-
копать Траянову реку и отстроить на ней шлюзы. Но честолюбие его шло дальше: он хотел 
открыть прямой канал из Чермного моря в Фараму, на берегах Пелузского залива, для чего 
можно было утилизировать прорезы, сделанные Дарием и Птолемеями; но Омар, опасаясь, 
говорят, чтобы греки не воспользовались этим средством сообщения для нападения на пили-
гримов, отправляющихся в Мекку, отказал в просимом разрешении. Канал, реставрирован-
ный Амру, просуществовал недолго: спустя сто тридцать три года, он был закрыт, по прика-
занию калифа Абу-Джафар-эль-Мансура, чтобы воспрепятствовать одному мятежнику по-
лучать этим путем продовольствие для своих военных сил. С этой эпохи и до новых времен, 
в продолжение около одиннадцати столетий, медленная работа природы постепенно уничто-
жала дела рук человеческих: дома, шлюзы, запруды исчезли; рвы были заполнены илом и 

1 Mariette;—Oppert, „Memoire sur les relations de l’Egypte et de l’Abyssinie“.
2 Letronne, „Recueil d’inscriptions grecques et latines“;—Ferret et Galinier, „Voyage en Abyssinie“.
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песком, тогда как на месте высоких берегов образовались лужи стоячей воды; форма побере-
жья изменилась на озерах и заливах, но остались еще многочисленные следы прежних соо-
ружений, египетских, римских и арабских: в некоторых местах, близ Суэца, древние плоти-

ны, построенные из таких массивных и твердых камней, что арабы принимают их за нату-
ральные скалы, поднимаются до высоты 6 метров над уровнем окружающей равнины. Это, 
вероятно, запруде, остатки которой видны еще до сих пор, порог Гисра и обязан своим араб-
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ским названием, означающим «плотину».
В то время, как пески и грязи стирали с лица земли сооружения фараонов и Птоломеев, 

Траяна  и  Амру,  константинопольские  султаны,  сделавшиеся  владетелями  Египта,  часто 
строили планы возобновления работы своих предшественников; но проект реставрации ка-
нала из области предположений перешел на практическую почву только со времен француз-
ской экспедиции:  тогда,  как  известно,  в  Египет  высадилась  плеяда  людей,  проникнутая 
страстным желанием совершить великия дела, и одним из самых грандиозных ей казался 
план соединения двух морей. Лепер и другие ученые тотчас же принялись за работу, чтобы 
произвести нивеллировку поверхности Суэзского перешейка и узнать точным образом усло-
вия, в которых могло бы быть начато задуманное дело. К несчастно, результаты этого иссле-
дования были искажены досадной ошибкой, вкравшейся в работы нивеллирования. Лепер, 
на основании своих измерений, пришел к тому выводу, что уровень Красного моря превы-
шает на 9,908, или почти на 10 метров, уровень Средиземного, и под влиянием этой грубой 
погрешности присоединился к ошибочному взгляду древних, которые опасались для низ-
менных земель средиземного побережья разлития вод Чермного моря через путь, который 
был бы им открыт. Вследствие этого, он отказался предложить прорытие непосредственного 
морского канала, хотя и признавал большие выгоды, какие получились бы для всемирной 
торговли от соединения двух морей глубоким рвом, неподверженным изменению уровня в 
зависимости от поднятия и спада вод в Ниле1. Возвращаясь к плану фараонов, он предлагал 
устройство канала, глубиной от 4 до 5 метров, направляющагося из Каира в Суэц четырьмя 
расположенными на различной высоте, в виде ступенек, и соединенными между собой бас-
сейнами, из которых два будут наполнены пресной водой Нила, а два другие—соленой водой 
Красного моря; кроме того, этот канал должен был дополняться судоходным путем, проры-
тым от вершины дельты до Александрийского порта. Пригодный лишь для плавания ниль-
ских барок,  канал,  проектированный Лепером,  мог  бы служить как средство сообщения 
между двумя морями только во время высокого стояния воды в реке.

Пребывание французов в Египте было слишком непродолжительно, чтобы дело могло 
быть начато, но мысль о разделении Африки и Азии новым Босфором не была оставлена, 
она даже сделалась догматом новой религии: сент-симонисты ввели ее в свой символ веры, 
как одну из задач своей апостольской деятельности. С 1825 года они обсуждали этот вопрос 
в своих газетах и журналах, и когда многие из них принуждены были покинуть Францию, 
изучение Суэзского канала было одною из главных побудительных причин, заставивших их 
направиться на Восток. Впоследствии, когда сен-симонистская религия перестала существо-
вать, но когда большинство её бывших последователей сделались людьми, сильными в мире 
промышленности,  мысль о  прорытии Суэзского перешейка нашла между ними наиболее 
ревностных поборников.  Наконец,  общественное мнение по этому вопросу сделалось на-
столько настойчивым, что признали нужным приступить к новому нивеллированию, конт-
ролирующему исследование Лепера,  результаты которого многие ученые,  между прочим, 
Лаплас и Фурье, всегда считали ошибочными2. В 1847 году составилось европейское обще-
ство специалистов для производства изысканий на месте, и под руководством инженеров 
Линана, Талабота, Бурдалу, почва перешейка была пронивеллирована на всем протяжении 
от Суэца до Пелузиума, на этот раз уже окончательным образом: с этого времени был уста-
новлен вне всякого сомнения тот факт, что за исключением неравенств, производимых при-
ливами и  обусловливающих некоторое  превышение  среднего  уровня  в  Суэзском заливе, 
воды представляют лишь незначительную разность уровней в обоих морях, как показывают 
следующие, найденные исследователями числа:

Уровень Средиземного моря у Тине, на Пелузском заливе: при низком стоянии воды—
0,0 метр., при высоком стоянии воды—0,38 метр.

Уровень Красного моря у Суэца: при низком стоянии воды—0,7414 метр., при высоком 

1 Linant de Bellefonds, цитированная статья;—Ferdinand de Lesseps, „Percement de l'isthme de Suez“.
2 Ferd. de Lesseps, „Percement de l’isthme de Suez Exposition et documents“, 2 serie. 1856.
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стоянии воды—2,0886 метр.
Операции нивеллировки, произведенной под руководством Бурдалу, были затем прове-

рены в 1853, 1855 и 1856 годах, и результат каждый раз получался почти тождественный.
Казалось бы, что после доказательства этого столь важного факта физической географии 

оставалось только приступить к прорытию прямого канала; однако, первый проект, пред-
ставленный одним из  сотрудников  в  предприятии нивеллирования,  Поленом Талаботом, 
предлагал постройку канала из  Суэца в  Александрию через  Каир.  Этот  проект,  недавно 
вновь выдвинутый некоторыми английскими инженерами, в противоположность ныне су-
ществующему Суэзскому каналу1, предвидел устройство расположенных уступами бассей-
нов и шлюзов, чтобы подняться с той и другой стороны до уровня Нила выше бифуркации: 
кроме того, пришлось бы устроить запоры, для сопротивления речным наводнениям, и пере-
кинуть бечевной мост на Ниле, между двумя половинами канала, для буксирования судов от 
одного берега до другого. С точки зрения судоходства этот пресноводный канал Нижнего 
Египта, очевидно, не может сравниться с морским каналом перешейка, вырытым без шлю-
зов и почти втрое более коротким; но главная польза предлагаемого нового канала, должен-
ствующего иметь около 400 километров длины, состояла бы в орошении дельты. Однако, в 
виду того, что интересы судоходства и ирригации земель совершенно различны и даже про-
тивоположны, так как судовщики требуют низкого уровня для своего канала, тогда как зем-
ледельцам выгодно провести русло своей искусственной реки на возможно большей высоте,
—было бы неблагоразумно строить канал, долженствующий удовлетворить двум противоре-
чащим одна другой целям; вероятно, что если прибрежные земли дельты когда-либо будут 
заперты кругообразным рвом, то этот канал будет утилизируем только для целей орошения и 
местной торговли.

Наконец, султанский фирман, разрешавший прорытие прямого канала от моря до моря, 
был подписан в 1854 году. Государь, подписавший акт концессии, не верил в возможность 
исполнения этого проекта, и даже между инженерами, работавшими в великом деле соеди-
нения двух морей, многим недоставало убеждения, которое должно бы было поддерживать 
их в задуманном предприятии. Но человек, в пользу которого был подписан фирман, Ферди-
нанд де-Лессепс, обладал непоколебимой верой и настойчивой волей. Ничто не могло обес-
куражить его—ни финансовые затруднения, ни слабость друзей, ни противодействие, скры-
тое или явное, противников. Правительство Великобритании, недовольное тем, что открыва-
ется к Индии прямой путь, относительно которого оно не было уверено, что будет обладать 
современем его ключом, тоже было в числе врагов смелого проекта Лессепса. Но и оно, в 
свою очередь, должно было признать себя побежденным, и 17 ноября 1869 года целая эскад-
ра пароходов, следовавших один за другим в виде праздничного кортежа, перевозила знат-
ных иностранцев, гостей хедива, из Порт-Саида на озеро Тимсах. Пятнадцати лет было до-
статочно, чтобы осуществить это гигантское предприятие; но чтобы привести его к желанно-
му концу, нужно было изобретать новые приемы производства работ, новые снаряды и ма-
шины; израсходована была сумма в 472 миллиона франков, около половины которой по-
крыто подпиской во Франции, и, сверх того, египетское правительство содействовало осуще-
ствлению предприятия многочисленными услугами: уступкой земель, постройкой маяков, 
выдачей денег в займы без процентов, доставкой подлежащих барщине рабочих,—услугами, 
которые в общей сложности представляли капитал по меньшей мере в сотню миллионов. В 
среднем, число туземцев, употреблявшихся на работы по прорытию канала, простиралось до 
20.000 человек.

Этот новый морской путь, настоящий пролив, куда заходят китообразные и акулы и где 
встречаются эритрейские и средиземноморские виды флоры и фауны, имеет размеры, кото-
рые в свое время казались огромными и которые теперь признаются уже недостаточными. 
Длина канала от моря до моря 164 километра, ширина между берегами от 60 до 100 метров, 

1 Jogn Fowler and Benjamin Baker, „A sweet-water ship-canal througb Egypt Nineteenth Century“, № 71, 
Jan. 1883.
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ширина на дне 22 метра, глубина нигде не меньше 8 метров, а в некоторых местах достигает 
8 с половиной; землечерпательные суда постоянно заняты извлечением песка и грязи, увле-
каемых на дно ударом волны о берега. Объем вынутой при прорытии канала земли, не счи-
тая последующих драгажей, которые составляют около 600.000 кубич. метров в год, пред-
ставляет массу в 83 миллиона кубич. метров, или пирамиду, имеющую километр в стороне 
основания и 250 метров в вышину. Из простого болота Тимсах, или «озеро Крокодилов», 
откуда эти животные давно уже исчезли, превратилось во внутреннее море; бассейн Горьких 
озер получил из Красного моря водную массу, исчисляемую в два слишком миллиарда ку-
бич. метров; громадные соляные банки, наполнявшие эти озера, постепенно растворяются от 
действия попеременных течений канала. По истине грандиозное зрелище представляет этот 
канал между двумя откосами дюн, в Гисре, поднимающихся с той и другой стороны на вы-
соту 15 метров над уровнем воды, и легко понять чувство удивления, охватывающее наблю-
дателя, когда он, взойдя на верхушку маяка в Порт-Саиде, видит у себя под ногами пра-
вильно построенный, в роде шахматной доски, город, расположенный на песке, обширный 
порт с его доками и боковыми бассейнами, кишащими садами, белые жете, теряющиеся вда-
ли в синеве моря, а там, внутри материка, среди дюн и болот, колоссальные пароходы, пло-
вучие дворцы, которые кажутся идущими по земле, движимые какою-то волшебной силой.

Судоходство по Суэзскому каналу быстро разрослось до таких размеров, каких и не ожи-
дали его строители. Парусные суда не могли бы, без помощи буксирных пароходов, ни спус-
каться, ни подниматься по Красному морю, против южных или северных ветров, дующих 
прямо по направлению залива; но для сообщения с Индией парус был заменен паром; созда-
ны были специальные флоты пакетботов для правильных заокеанских рейсов через Суэз-
ский канал и Чермное море, и средняя вместимость судов, выражаемая количеством тонн, 
возрастает из году в год, как показывают следующие цифры:

Движение судоходства по Суэзскому каналу:
Года. Число 

судов
Валовая 
вместим. 

тонн

Чистая вме-
стим. тонн

Плата за 
проход 
франк

1870 486 654.915 436.609 5.159.327
1875 1.494 2.940.708 2.009.984 28.884.300
1880 2.026 4.344.519 3 057.421 39.840.487
1883 3.307 8.051.307 5.775.861 68.523.345
Средняя вместимость судов: в 1870 г., 1.843 тонны; в 

1877 г., 2.015 тонн.
Средняя проходная пошлина с судна: 20.720 франк.
Число пассажиров, перевезенных в 1883 г.: 119.177.

В 1883 году только одно парусное судно во весь год прошло каналом из моря в море, то-
гда как каждый день, средним числом, десять пароходов проходили этим путем.

В 1894 г. судоходство по Суэзскому каналу выразилось в таких цифрах:
Число судов 3.541, вместимостью в 7.659.000 тонн, пассажиров перевезено 189.809.
Доля флагов, участвовавших в судоходстве по Суэзскому каналу в 1883 году:
Английские  суда,  вместимостию—6.136.847  тонн;  французские  суда,  вместимостию—

782.133 тонн; нидерландские суда, вместимостию—309.583 тонн; немецкия суда, вместимо-
стию—213.666 тонн; других наций суда, вместимостию—609.078 тонн.

В виду этого постоянного и быстрого возрастания судоходства, оказывается необходимым 
увеличение судоходного пути: нужно срезать слишком резко выступающие изгибы канала, 
как уже сгладили двойной поворот у Гисра, дать большую глубину фарватеру, докончить об-
шивку камнем берегов, песок которых, слишком рыхлый, легко размывается и подтачивает-
ся течением, вырыть порты в прибрежных озерах; особенно необходимо расширить путь, так 
чтобы не было надобности в побочных разъездных путях, устроенных на нынешнем канале, 
во избежание встречи судов, через каждые десять километров: при сооружении канала пред-
полагали, что годовое сообщение через этот путь не превзойдет, по вместимости судов, шести 
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миллионов тонн, теперь же нужно предвидеть вдвое или даже вчетверо большее движение 
судоходства для недалекого будущего. Проектируют увеличить втрое нынешнюю ширину 
канала, так чтобы судам при встрече не нужно было замедлять хода и чтобы остановка како-
го-нибудь судна посреди канала не сопровождалась заграждением пути для других судов. И 
именно Англия, так упорно противившаяся некогда открытию этого нового морского пути, 
теперь настойчивее всех требует увеличения канала! События объясняют эту перемену поли-
тики. По флагу судов, пользующихся искусственным проливом, этот последний сделался по-
чти исключительно английским путем: около восьмой части всей внешней торговли Велико-
британии, то-есть ценность свыше 2 миллиардов, проходит через Суэзский перешеек. Кроме 
того, британское правительство сделалось одним из главных акционеров канала, а вступив 
во владение Египтом, оно получило в полное свое распоряжение этот путь, который оно мо-
жет открывать или закрывать по своему усмотрению, как это оно и сделало уже перед бит-
вой при Телль-эль-Кебире, ни мало не заботясь о конвенциях, гарантирующих нейтралитет 
прохода между двумя морями. Таким образом Великобритания, опасавшаяся, чтобы мор-
ская дорога в Индию не попала в руки её противников, успела обеспечить за собою облада-
ние Суэзским каналом. Но нужно надеяться, что этого не случится с трансконтинентальной 
железной дорогой через Малую Азию, Месопотамию, Персию,—дорогой, которая будет по-
строена рано или поздно и которая превзойдет по важности извилистую дорогу судов. Этот 
будущий международный путь, по всей вероятности, не будет принадлежать Англии.

В то время, как основываются новые города в Египте, его древние города обращаются в 
прах: большинство значительных групп населения расположено в близком расстоянии от 
развалин, оставленных бывшими столицами. Но эти уцелевшие обломки седой старины, бо-
лее интересные, чем большинство современных городов, рассказывают нам историю египет-
ского народа. Во многих местах убогия лачужки феллахов,—маленькие кубы, кирпичные 
или земляные, покрытые кровлей из тростника или террасой из битой глины,—едва примет-
ны рядом с величественными пилонами и перистилями античных храмов. С тех пор, как на-
чалось научное исследование страны фараонов, не мало прекрасных памятников было отры-
то из песков, в которых они были погребены; но много других совсем исчезли с лица земли: 
селитра, которою насыщены пески, и аллювиальная пыль разъедают камни древних памят-
ников; искатели сокровищ срывают стены; земледельцы, смешивающие порошок от руин с 
землей, приготовляя таким образом превосходный компост себах, еще более разрушают ос-
татки древности. Печи для обжигания извести пожрали, камень за камнем, храмы, постро-
енные из известняка; памятники из песчаника, материал которых нельзя утилизировать для 
современных построек, были всего более пощажены. Египетские деревни носят самые раз-
нообразные названия, смотря по происхождению жителей или по форме землевладения: они 
называются  нахие,  кафр,  эзбег,  наг,  абадие или  меншат; селения, основанные арабами, из 
кочевников превратившихся в земледельцев, носят название назлех, то-есть «пристанища» 
или колонии. Деревни часто меняют места, вследствие наводнений или нового начертания 
каналов; нередко они меняют и самое название, с переходом в собственность других вла-
дельцев1. В деревнях до сих пор еще можно видеть старый Египет: эта страна, по образному 
выражению одного писателя, представляет своего рода «палимпсест, в котором Библия на-
писана поверх Геродота, а Коран поверх Библии»; в городах всего явственнее виден Коран; 
внутри страны снова является Геродот2.

Классический Египет начинается у первого водопада, в том месте, где барки, приходящие 
из Нубии, выгружают камедь, слоновую кость и черное дерево на берегу Магатты, под тенью 
сикомор и пальм. Перед этим местечком правого берега река еще имеет ровную поверхность, 
как озеро; но вдали, по направлению к северу, уже виднеются черные скалы, между которы-
ми извиваются пенящиеся струи водопадов. Прежде чем вступить в лабиринт порогов, мед-

1 Jomard, „Description de L’Egypte“;—Amici, „L’Egypte ancienne et moderne“.
2 Lucy Duff Gordon, „Letters from Egypt“.
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ленно текущие воды Нила омывают архипелаг зеленеющих островов, один из которых есть 
знаменитый Филе, или Филы (Philae), Илак египтян, священный остров, куда была перене-
сена из Абидоса гробница Озириса: из всех клятв самою страшною считалась та, когда кля-
лись «Озирисом, сущим в Филах». Остров этот очень маленький, меньше километра в ок-
ружности, но он развертывается в виде красивого овала, и во всем Египте нет памятника бо-
лее изящного, чем киоск (на восточном берегу острова), тонкия колонны которого, с капите-
лями в форме цветов, соперничают красотой с стройными пальмами, которыми он окружен: 
это египетское здание времен Тиверия всего чаще воспроизводилось живописью; на нем нет 
ни барельефов, ни надписей, но своей формой оно напоминает афинский Эрехтеон, и мест-
ность, среди которой оно стоит, по истине очаровательна1. Другие памятники этого острова, 
храмы Изиды, отстроенные после завоевания Египта Александром Македонским, более за-
мечательны своими надписями, нежели архитектурой; на колоннах этих святилищ видны 
еще картины, вполне сохранившиеся. Остров Филы приобрел известность в истории наук, 
благодаря открытым на нем двум двуязычным надписям, из которых одна, воспроизводящая 
надпись знаменитого «Розетскаго камня», прославляет, в иероглифических и демотических 
письменах, победы и величие Птоломея V, прозванного «Безсмертным». В Филах же нахо-
дился обелиск, на котором Шамполион, после того как им была открыта тайна священных 
письмен, разобрал имя царицы Клеопатры; этот драгоценный памятник, увезенный в Евро-
пу Банксом и Бельцони, составляет теперь часть одной частной коллекции в Англии2. Дру-
гая надпись в Филах, относящаяся к 8 вантозу VII года республиканского летосчисления, 
напоминает о проходе первой дивизии французской армии, под начальством генерала Дезе, 
преследовавшей мамелюков за водопады Нила.  Подземный туннель проходил под узким 
проливом, отделяющим остров Филы от острова Биггех, который в древности тоже считался 
святой землей3.

Долина, через которую некогда изливались воды Нила, когда они текли на высшем уров-
не, служит большой дорогой караванам, которые обходят пороги, чтобы перевезти товары 
сухим путем между Магаттой и Асуаном: хедив Измаил-паша велел построить там железную 
дорогу длиной около 15 километров, для перевозки войск. О важности, которую во все вре-
мена придавали этому торговому пути, существующему уже по меньшей мере сорок семь ве-
ков, свидетельствуют многочисленные надписи на разных языках, вырезанные на стенах 
скал; стратегическое значение его тоже было признано в древности, как это доказывает оста-
ток крепостной стены, защищавшей Сиену от нападений блеммиев. Город этот стоит ниже 
водопада на краю правого берега реки и на скалистых отлогостях, где дома расположены ам-
фитеатром. Суда, менее многочисленные, однако, чем в Магаттской гавани, теснятся в Ассу-
анской бухточке, и шеллали, илп «люди катаракта», стремглав бросаются к берегу, как толь-
ко заметят, что какая-нибудь дахабие снялась с якоря, чтобы направиться к порогам; базар 
наполнен товарами, привезенными из Нубии и с Верхнего Нила—оружием и разными укра-
шениями, страусовыми перьями, шкурами диких зверей, слоновой костью, деревом, драго-
ценными лекарственными снадобьями; рощи финиковых пальм, в окрестностях города, до-
ставляют в изобилии плоды, отправляемые на барках в Каир и в дельту. Старое египетское 
название Суан, переделанное арабами в Ас-Суан, сохранилось в течение почти пяти тысяч 
лет и под своей греческой формой Сиена сделалось знаменитым в классической древности: 
геологам это имя напоминает обширные каменоломни гранита и «сиенита», которые изреза-
ли скалы к югу от города на пространстве более 6 километров, и где еще виден обелиск, дли-
ной в 36 метров, на половину отделенный от каменной массы горы; астрономам оно говорит 
об исследованиях Эратосфена, сделанных слишком две тысячи сто лет тому назад. Допуская, 
что город водопадов находится как раз под линией тропика, что не вполне точно (широта 
Ассуана 24°5’23"), и констатируя тот факт, что в Александрии тень гномона равнялась од-

1 Ampere;—Ernest Desjardins, рукописные заметки.
2 Amelia Edwards, „А Thousand Miles up the Nile“.
3 Howard Wyse, „Operations carried on at the Pyramides of Ghizeh“.
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ной пятидесятой в день летнего солнцестояния, Эратосфен вывел из этих данных степень 
кривизны Земли и, следовательно, размеры нашей планеты. Он не измерял непосредственно 
расстояния, разделяющего Сиену от Александрии, но народ, умевший так же верно, как и 
египтяне, строить свои здания главным фасадом к восходящему солнцу, должен был знать 
не только расстояния, но и точное направление относительно стран горизонта, и народное 
исчисление пространства между двумя названными городами, воспроизводимое Эратосфе-
ном, не могло значительно разниться от действительного. Если мера меридиана, взятая алек-
сандрийским астрономом, была выражена в египетских футах, что весьма вероятно, то он 
ошибся всего только на одну шестьдесят-пятую. Действительная длина дуги земного мери-
диана между Александрией и параллелью Сиены равна 787.760 метрам. Мера, найденная 
Эратосфеном, была 810.000 метров1.

Остров Элефантина, лежащий напротив Ассуана, по другую сторону речного рукава ши-
риной в 150 метров, тоже заключал знаменитый город. Там находился Абу, «город Слона»; 
может-быть, впоследствии, в греческую и римскую эпохи, он был складочным местом слоно-
вой кости, привозимой с Верхнего Нила2. Теперь на Элефантине нет уже никаких памятни-
ков древних времен: храмы её были сломаны в 1822 году и употреблены как материал для 
построек; единственные еще оставшиеся древности—это нилометр, реставрированный в 1870 
году, да кучи античных черепков, на которых таможенные чины римской эпохи нацарапы-
вали свои квитанции в получении пошлины; на развалинах выстроились две барабрасские 
деревушки. Но зато Элефантина, которую арабы прозвали «Цветущим» островом, может по-
хвастать своими великолепными группами финиковых пальм и блеском своей зелени, со-
ставляющей яркий контраст с черными скалами, стерегущими выход водопада.

Место, где стоял в древности город Омбос, теперь указывается только одним селением, 
Ком-Омбо, расположенным на излучине восточного берега, да руинами двух соединенных 
между собой храмов, посвященных двум противоположным божествам: Горусу, богу света, и 
Себеку, духу тьмы; воды реки, подтачивающие правый берег, скоро снесут, камень за кам-
нем и песчинку за песчинкой, эти святилища и опоясывающую их дюну. Ниже деревни 
Ком-Омбо, в теснине Сильсиле или «цепи», всего легче было бы устроить запруду, чтобы 
поднять  речной  уровень  и  отбросить  часть  течения  в  ирригационные  каналы:  по  этому 
проекту, главный ров должен следовать вдоль основания Ливийской цепи, орошая все зем-
ли, ныне бесплодные, которые простираются на запад от Бахр-Юзефа. Ущелье «Цепи», об-
разуемое песчаниковыми скалами, есть одно из замечательнейших мест Египта. На восточ-
ном берегу утесы были иссечены камнеломами в виде аллей и цирков, где нельзя не поди-
виться искусству, с которым они выбирали слои камня самого мелкого и самого ровного зер-
на, и той тщательности, какую они прилагали к их разработке. В этом отношении камено-
ломни Сильсиле могут служить образцом: «кажется, говорит Мариетт, что гору распиливали 
правильными кусками, как искусный плотник распиливает на доски ствол дорогого дерева». 
На западном берегу утесы были менее тронуты ломкой, но они богаче изваяниями и надпи-
сями. Один храм, иссеченный в скале, заключает между своими барельефами образ богини 
Изиды, кормящей Горуса своим молоком: это одна из прелестнейших картин, какие нам 
оставила египетская древность3.

Два гигантских пилона издали возвещают путешественнику близость города Эдфу, Теб 
древних, Apollonipolis magna греков и римлян. Между святынями античного Египта храм в 
Эдфу наилучше сохранился во всех своих частях и деталях, и хотя это здание было построе-
но только в эпоху Птоломеев, оно отличается такою чистотою линий, такою пропорциональ-
ностию и гармонией частей, что его смело можно поставить на-ряду с памятниками великих 
эпох египетского искусства; нигде архитектурные традиции не были уважаемы в такой сте-

1 Fave, „Journal officiel de la Republique Francaise“, 29 avril 1881.
2 Jacques de Rouge, „Textes geographiques du temple d’Edfou“.
3 Mariette,  „Itineraire  de  la  Haute-Egypte“;—Charles  Blanc,  „Voyage de  la  Haute-Egypte“;—Elie  Reclus, 

“Philosophie positive“, mars, avril 1870.
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пени. Только благодаря песку пустыни, это чудо античного зодчества было пощажено все-
разрушающим временем; когда Мариетт, после сноса девяноста-двух лачужек, рассеянных 
на горке храма, сгреб песок, окружавший и засыпавший его на половину, здание явилось 
почти столь же совершенным, каким оно было на другой день освящения и открытия; ничто 
в нем не повреждено, все сохранилось в целости, недостает только нескольких камней в пи-
лонах и кровле; даже наружная ограда, скрывавшая святилище от взора профанов, осталась 
совершенно целою. Из входа во двор видишь перед собой перспективу колоннад и зал, про-
должающуюся почти на 130 метров, и во всем этом громадном пространстве нет ни одного 
уголка,  назначение которого не объяснялось бы орнаментами, надписями и вообще всей 
вполне сохранившейся первоначальной обстановкой; при том каждая зала носит свое особое 
название: одна из них называется библиотекой, или «домом книг», и каталог этих докумен-
тов выгравирован на стенах залы. Впрочем, все здание само есть громадная библиотека, за-
ключающая в себе не только начертание молитв и гимнов в честь божественной троицы—
Гаргута, Гатора и Гарпохрота, но также религиозные сцены всякого рода, астрономические 
таблицы и рисунки, картины из сельского быта, изображения осад и битв, словом, этот об-
ширный храм представляет, так сказать, энциклопедию египетской истории и мифологии. 
Но главный интерес открытому в Эдфу памятнику придают начертанные на его стенах два-
дцать-семь географических списков Египта и Нубии, где перечислены все номы или обла-
сти, с их произведениями, городами и покровительствующими божествами1: благодаря этим 
именно номенклатурам, пополненным пятнадцатью другими подобными же, более или ме-
нее полными списками, найденными на различных памятниках берегов Нила, более, чем на 
основании однородных свидетельств какого-либо другого египетского храма, Бругш имел 
возможность воссоздать географию древнего Египта2. Взойдя на вершину одного из пило-
нов, господствующих с высоты 38 метров над входом в храм, видишь у себя под ногами ны-
нешний городок, шашечницу маленьких кубиков из желтой земли, окружающую купол ме-
чети и минарет, здания очень скромных размеров в сравнении с величественным храмом 
египетских богов.

Ниже города Эдфу, открывается, на востоке, ущелье, которым спускались с гор грабите-
ли геруиса, предки нынешних абабдехов. Для защиты от этих разбойничьих набегов, были 
построены поперег ущелья валы, и над входом его господствовала крепость. Деревня Эль-
Каб сменила это укрепление, носившее у древних египтян название Нехаб, а у греков—Эй-
летия. Между многочисленными погребальными гротами, вырытыми в соседних скалах, осо-
бенно замечателен один, где представлены победы Ахмеса или Амозиса над царями, пасту-
хами и над племенами Эфиопии.

Ниже, долина Нила расширяется, и на левом его берегу тянется, между полями и садами, 
город Эсне, Латополь греков, сохранивший еще свое первоначальное название Сни. Эсне, 
главный административный пункт провинции и промышленный центр, где фабрикуют си-
ния бумажные материи, шали, охладительные сосуды для воды и другие гончарные изделия, 
есть один из торговых городов Верхнего Египта; плантации сахарного тростника занимают 
часть равнины; здесь показываются еще кое-где пальмы дум; но ниже, вдоль реки, видишь 
уже только финиковые пальмы. Население Эсне очень смешанное: к коптам-христианам и 
феллахам-мусульманам здесь присоединяются жители пустынь, нубийцы, беджасы различ-
ных племен; сюда же, в Эсне, были высланы из Каира Могаммедом-Али альмеи (танцовщи-
цы и певицы), и в этом городе они и теперь еще более многочисленны, чем в других местах 
Египта. Древний храм в Сни, посвященный Кнефу, «душе мира», был частию откопан, в 
1842 г., из покрывавших его груд обломков и песков, но он все еще больше походит на под-
земное святилище или катакомбу, чем на здание, построенное на поверхности почвы, в пол-
ном свете; в архитектурном и скульптурном отношении он далеко уступает храму в Эдфу.

Описав большую извилину ниже Эсне и пройдя живописную деревню Эрмент, с сахар-

1 Jacques de Rouge, „Textes geographiques de temple d’Edfou“, „Revue Archeologique“, vol. XII.
2 „Geographie des alten Aegypten“.



XII. ЕГИПЕТ 303

ными заводами, Нил вступает в равнину, где показываются, на обоих берегах, многочислен-
ные памятники, целые или в развалинах, знаменитой фиванской аггломерации, целый мир 
дворцов, колоннад, храмов и катакомб: нигде нет такого множества религиозных зданий, со-
бранных в  одном месте  и  представляющих такой великолепный ансамбль.  А между тем 
сохранилась только незначительная часть того огромного города, который носил название 
стовратных  Фив:  четыре  главные  группы  существующих  еще  руин  ограничивают  про-
странство, имеющее не более 12 квадратных километров. В те времена, когда Но, «Город» по 
преимуществу, более известный под названием Па-Амен, «жилище Аммона», был средото-
чием торговли и могущества Египта, он простирался гораздо далее на север, в равнины, 
окаймляющие правый берег реки. Во время разлива Нила группы памятников возвышаются 
в виде островков среди широкой поверхности вод.

Луксор (Эль-Аксорейн), или «два Дворца», самое многолюдное селение, построенное на 
месте, где стояли древние Фивы, занимает лишь одну искусственную горку, груду обрушив-
шихся обломков; но в этом холме частию погребен прекрасный храм, который теперь от-
капывают: перед этим памятником стояли два обелиска, носящие надписи в честь Рамзе-
са II; теперь остался только один; другой—тот самый, который стоит в Париже. Вокруг хра-
ма видны только бесформенные груды развалин, да возделанные поля; но по направлению к 
северо-востоку продолжается широкая аллея, длиной около 2 километров, окаймленная по 
бокам пьедесталами и кое-где остатками сфинксов, с туловищем льва, с головой женщины, 
держащих между передними лапами изображение фараона Аменхотепа III.  За этим про-
спектом следует аллея сфинксов с головой овна, и мы находимся уже среди памятников 
Карнака: пилонов, резных стен, нефов с колоннами, обелисков, сфинксов, статуй. В течение 
трех тысяч лет, от двенадцатой династии фараонов до последних Птоломеев, храм за храмом 
последовательно воздвигались на этой священной почве. На каждом шагу встречаешь здесь 
чудеса искусства и труда; но гордость и славу этого обширного архитектурного музея состав-
ляет знаменитая «зала с Колоннами», построенная в царствование фараона Сети I: это—ве-
личайшая зала в Египте, вид её производит потрясающее впечатление на зрителя, и воспо-
минание об этом грандиозном остатке седой старины всегда оживает в памяти, когда перено-
сишь мысль на образцовые произведения человеческого гения. Плафон залы, которая имеет 
не менее 23 метров (около 11 сажен) высоты в среднем пространстве или нефе, покоится на 
134 колоннах, имеющих до 10 метров (14 аршин) в окружности, в центральном ряду. Все 
колонны покрыты резьбой и ваянием, так же как стены, и между барельефами, украшаю-
щими эту залу, некоторые имеют высокую историческую важность, представляя победы фа-
раонов над арабами, сирийцами, гиттитами. Недалеко оттуда, в «большом храме» находится 
знаменитая «численная стена», страница летописей, часть которой была доставлена в Лу-
врский музей Шамполионом, и которая теперь известна в целом объеме, благодаря раскоп-
кам Мариетта. Этому же исследователю наука обязана открытием географического списка, 
содержащего 628 имен народов и мест, вырезанных на пилонах: между перечисляемыми в 
этом списке племенами ученые могли отождествить многие племена Финикии и Палестины, 
Ассирии и других более отдаленных стран Азии, Эфиопии, области Благовоний, простираю-
щейся на африканском побережье, к югу Красного моря; там разобрали также названия тех 
дальних стран больших озер, которые в наши дни Спики, Гранты, Бэкеры вновь открыли во 
второй или в третий раз. По словам Гартмана, тип фунджей можно признать самым точным 
образом между фигурами эфиопских пленников1.

Фивы левого берега были более городом мертвых, чем городом живых; однако, часть рав-
нины, где почва начинает постепенно подниматься по направлению к Ливийским утесам, 
тоже очень богата памятниками древности, которые, впрочем, имеют погребальный харак-
тер. Повышение почвы, носящее арабское название Мединет-Абу, усеяно храмами, где на-
ходим исторические картины, частию нарисованные, частию изваянные, представляющие с 
изумительною точностию типы и костюмы побежденных народов: гиттитов, аморреев, фили-

1 „Zeitschrift fur Ethnologie“, vol. I, 1869.
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стимлян, тевкров, данайцев, этрусков, сардов, эфиоплян, аравитян, ливийцев; раз откопан-
ный и очищенный от песку и мусору, храм Мединет-Абу, «книга завоеваний и побед фарао-
на Рамзеса III», этого «господина меча на земле», будет, без сомнения, самым полным, са-
мым интересным и самым драгоценным из всех святилищ древнего Египта1. Недалеко отту-
да находится храм Дейр-эль-Медине, почти греческой архитектуры, построенный Птоломеем 
Филопатором, и Рамессеум, с  его триумфальным портиком, украшенным четырьмя обез-
главленными колоссами: это то самое здание, которое описано у Диодора Сицилийского под 
именем «гробницы Озиманда»; во дворе храма лежит разбитая статуя Рамзеса II, из розового 
гранита,  некогда  монолит  в  17  метров  высоты,  весивший  слишком  тысячу  тонн  (около 
61.000 пудов), следовательно, более, чем самый тяжелый камень Бальбекских храмов, но на 
треть менее, чем эрратическая глыба, на которой поставленна конная статуя Петра Велико-
го, в Петербурге. Между Рамессеумом и храмами Мединет-Абу высилось несколько колос-

сов; из них стоят теперь только два, те самые, которые пользовались в древнем мире такой 
громкой известностию под именем «колоссов Мемнона», и которые в действительности пред-
ставляют фараона Аменхотепа II, сидящего в гератической позе, с руками, протянутыми на 
коленях. Эти две статуи имеют около двадцати метров высоты, вместе с пьедесталами, впро-
чем, большей частию закопанными в аллювиальную почву. Колосс, на который греки и рим-
ляне приходили толпами посмотреть и подивиться, и который они покрыли бесчисленными 
надписями в стихах и в прозе,—тот, который стоит севернее; это и есть та статуя, потрескав-
шийся камень которой издавал звук, похожий на звук лопнувшей струны лиры, или даже, 
по словам некоторых писателей, долго вибрировал, производя гармонические вздохи, в мо-
мент, когда солнечные лучи обращали в пар утреннюю росу. Но с тех пор, как Септимий Се-
вер велел грубо починить или, лучше сказать, замазать известкой статую, в надежде сделать 
ее более звучною, колосс онемел. Теперь путешественник напрасно старался бы подслушать 

1 Mariette, „Des nouvelles fouilles a faire en Egypte“.
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на рассвете звук некогда говорившей статуи; более счастлива будет попытка этого рода в 
Карнакском храме: там глыбы гранита вибрируют переплетающимися звуками в момент, 
когда их осветят лучи восходящего солнца.

На севере и на западе от Рамессеума и от храма Сети, стоящего на Курнахском пригорке, 
высятся скалы и отрываются овраги, сплошь усеянные подземными храмами и катакомба-
ми.  Холм пирамидального  вида,  с  гигантскими параллельными ступенями,  иссеченными 
самой природой, высоко поднимается над равниной. По мнению Нестора, эта характеристи-
ческая форма и послужила образцом для искусственных пирамид, воздвигнутых на могилах 
царей: так исполнились, в Мемфисе, как и в Фивах, слова ритуала, произносимые богом ада: 
«я дал тебе жилище в горах Запада». Извилистое и разветвляющееся ущелье, идущее вокруг 
скал, носит название Бибан-эль-Молук, или «Врата царей»; его голые утесы, изрезанные 
вертикальными трещинами, придают ему сурово-величавый вид: с той и другой стороны 
этих ворот смерти открываются бесчисленные царские могилы. Почти у самой оконечности 
ущелья  мы проникаем  в  погребальный склеп  фараона  Сети I,  открытый исследователем 
Бельцони, в 1818 году; это одна из самых любопытных царских усыпальниц по украшаю-
щим ее барельефам, из которых один представляет «четыре расы мира»: рету, аму, нагесу и 
тамагу, то-есть египтян, азиатов, негров и ливийцев, шествующих в процессии на похоронах 
Сети. При входе в ущелья, между Курнахским и Ассасифским холмами, Мариетт открыл, в 
1859 году, мумию царицы Аагготеп, вероятно, матери царя Ахмеса или Амозиса, драгоцен-
ные украшения которой,  хранящиеся  теперь  в  Булакском музее,  возбуждают удивление 
необыкновенным изяществом и тонкостию отделки; современные ювелиры объявили даже, 
что они не могли бы имитировать это чудо искусства1. Вероятно, что папирус Эберса, «герме-
тическая» книга, содержащая египетскую фармакопею времен Тутмеса, тоже извлечен на 
свет Божий из какой-нибудь могилы в холме Ассасиф. К западу от главного холма, и неда-
леко от другой горки, Шейх-Абд-эль-Курнах, изрытой подземными галлереями, точно нора 
дикого зверя, погребальная капелла Деир-эль-Бахари, вероятно, служившая церковью хри-
стианам, занимает ряд спускающихся уступами террас: на её полуразрушенных стенах Ма-
риетт открыл очень интересные изваяния, представляющие разные исторические сюжеты, 
между прочим, морскую экспедицию, посланную царицей-регентшей Гачопситу в страну 
Пунт, то-есть в южную Аравию или область сомалиев. В другой усыпальнице, где было по-
хоронено тело Бехмары, также изображены этнографические сцены, относящиеся к стране 
Пунт. Один соседний грот недавно доставил гг. Масперо и Бругшу, которые давно искали 
эту катакомбу, целую серию царских мумий, в том числе мумии Амозиса I, Тутмеса III, за-
воевателя Передней Азии, Рамзеса II, легендарного Сезостриса греков, Сети Первого, строи-
теля знаменитой «залы Колонн»2, о которой говорено выше. Целые коллекции египетских 
древностей, которыми обладают различные музеи Европы, происходят из катакомб стоврат-
ных Фив. С высоты гор обломков взор обнимает всю совокупность памятников «из вечных 
камней», воздвигнутых Рамзесами и Сети.

Большая дуга, описываемая Нилом к востоку ниже Фив, и широкие проходы, открываю-
щиеся с этой стороны через «Аравийския» горы в направлении Красного моря, естественно 
должны были обеспечить этой части долины первостепенную торговую важность; но рынок, 
возникший здесь уже в раннюю эпоху, не оставался постепенно на одном и том же месте: 
разоряемые войной или даже разрушаемые до основания завоевателями,  города должны 
были возрождаться каждый раз в некотором расстоянии от предшествующего местоположе-
ния. В этой области, Кубти, Коптос греков, обратившийся ныне в бедную деревню Гуфт или 
Кофт, был первый торговый город, пять тысяч лет тому назад, при царях двенадцатой дина-
стии; он был даже соперником Фив, как царская резиденция; до избиения христиан, имев-
шего место в царствование императора Диоклетиана, он оставался складочным пунктом то-
варов, привозимых в Египет через Красное море и порт Вереники. В 1883 году Масперо 

1 Ernest Desjardins, рукописные заметки.
2 G. Maspero, „La Trouvaille de Deir el-Bahari“.
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открыл в селении Коптос, разыскивая храм Изиды, два четыреугольных камня из черного 
базальта, носящие отрывки очень любопытной надписи, относящейся к сооружению рим-
скими легионерами цистерн на дорогах из Коптоса в порт Вереники и в Миос-Гормос1. Кус 
или Гус, Аполлинополь Малый (Apollinopolis Parva) древних, лежащий тоже на правом бе-
регу реки, в 9 километрах выше Коптоса, был преемником последнего, как складочное место 
товаров, и сделался самым богатым городом Верхнего Египта во времена калифов и маме-
люкских султанов. В настоящее время Кенех, Кайнополь или «Новый Город» греков, заме-
нил Кус, как транзитный пункт для торгового обмена между долиной Нила и Чермным мо-
рем; в то же время это административный центр провинции. Из золы растения альфа и слад-
кой глины, которую внезапные воды уади Кенех приносят во время редких ливней, гончары 

этого рода фабрикуют водоохладительные сосуды, считающиеся лучшими в Египте; каждый 
год сотни барок спускаются к Каиру, нагруженные этими глиняными изделиями.

Открытие Суэзского канала, имевшее следствием перемещение торговых мест, в сильной 
степени уменьшило значение Кенеха, как складочного места товаров между Нилом и Ара-
вийским заливом, а вместе с тем и приморский порт Коссеир, служащий связующим пунк-
том для этой торговли и пристанью, где садятся на суда пилигримы, отправляющиеся в Мек-
ку, потерял значительную долю своей торговой деятельности и своего населения. Однако, 
караваны знают еще дороги через пустыню между этими двумя городами, и все еще идут 
толки о постройке рельсового пути, длиною около 200 километров, который, имея исходным 

1 Ernest Desjardins, „Academie des Inscriptions“, seance du 29 juin 1883.
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пунктом Кенех, сделался бы истинным торговым устьем Нила: пароходы принимали бы гру-
зы в Коссеире, и таким образом сберегались бы расходы по перевозке товаров почти через 
все протяжение Египта до Александрии. В 1882 году англичане проектировали сооружение 
более длинной железной дороги, именно от города Кенеха до древнего порта Вереники, кото-
рая, т.е. дорога, следовала бы почти по направлению римской дороги: благодаря этому же-
лезному пути, парусные суда были бы избавлены от трудного и опасного плавания в север-
ной части Аравийского залива1.

Нынешнее местечко Коссеир расположено на берегу с едва заметным изгибом в сторону 
материка, вследствие чего суда, стоящие на якоре, выставлены действию ветров, дующих с 
открытого моря; барки арабов находят себе пристанище возле самого берега, где они защи-
щены от волнения с севера и с северо-востока коралловой мелью. Старый, полуразрушен-
ный форт, господствующий над городом, был построен французами во время их экспедиции 
в Египет. Коссеир очень беден источниками, а следовательно и растительностию. Единствен-
ная истинно пресная вода—та, которая получается из Нила, но почти все жители доволь-
ствуются жидкостью слегка серного вкуса, за которой нужно отправляться в пустыню, в ме-
ста, отстоящие от города более, чем на день ходьбы. Холмы и равнины в окрестностях Коссе-
ира почти совершенно голые, лишенные всякой растительности, и вдоль морского берега по-
всюду видишь только пески, глины и кораллы, постепенно поднимающиеся над уровнем 
моря. Старый Коссеир, лежащий в 6 километрах к северо-западу, теперь уже недоступен для 
судов: шеб, или лабиринт коралловых рифов и мелей, растущий перед берегом, до такой сте-
пени съузил вход в порт, что моряки боятся проникать туда. Неизвестно, где именно—в Кос-
сеире или севернее, на бухте Абу-Сомер2, находилось местоположение древнего Миос-Гор-
моса, одного из наиболее посещаемых портов Красного моря во времена римского владыче-
ства.  Могилы, надписи и другие остатки седой старины встречаются в большом числе в 
окрестностях и в соседстве колодцев, на дорогах «Аравийской пустыни». На севере, по бли-
зости мыса Рас-Эль-Гимсак лежащего против мыса Рас-Магомет, на Синайском полуостро-
ве, разработывали, еще недавно, пласты гипса, очень богатые залежами серы.

Напротив Кенеха, на левом берегу Нила, зеленеющие равнины, окружающие Тендерах, 
Тентериду древних греков, составляют яркий контраст с желтоватыми горками мусора раз-
валин и с тройной оградой тройного святилища. Тентериты славились в древности своим ис-
кусством ловить и очаровывать крокодилов, которых они употребляли в качестве верховых 
животных; в наши дни нет уже никаких крокодилов в водах Дендераха. Обширный храм, 
построенный на фундаментах античных памятников зодчества, принадлежит эпохе относи-
тельно новой, как о том свидетельствуют медальоны Клеопатры и римских императоров до 
Антонина Пия, но по своему архитектурному плану и по характеру украшений он воспроиз-
водит собою более древние храмы, хотя под очевидным влиянием эллинского искусства; бо-
гиня Гатор, которой поклонялись в Дендерахе, была понята платониками Александрийской 
школы совершенно иначе, чем ее понимали во времена фараонов. Очень хорошо сохранив-
шийся, храм Гаторы есть один из самых богатых важными религиозными документами, ка-
ковы: программы церемоний, географические таблицы городов и областей, тексты молитв и 
заклинаний, календарь праздников, медицинские рецепты, списки лекарственных снадобий. 
В Дендерахе же находился драгоценный зодиак, перевезенный в Национальную библиотеку 
в Париже. Мариетт посвятил большое сочинение описанию этого храма, «каменного Талму-
да», который он помог дешифрировать и которого он открыл несколько страниц3;  но эта 
литургическая поэма отличается гораздо большим единством, чем Талмуд: в совокупности 
египетского памятника развертывается во всех своих деталях представление древнего ритуа-
ла, и зритель видит перед собой последовательно все церемонии, переходя из залы в залу, до 
святая святых, где царь, проникавший туда один, встречался лицом к лицу с самим богом.

1 Ernest Desjardins, рукописные заметки.
2 Letronne, „Reeueil des inscriptions grecques et latines de l’Egypte“.
3 „Denderah, description generale du grand temple de cette ville“;—Ernest Desjardins, рукописные заметки.
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В самой широкой части Нильской долины, ниже Дендераха, две скромные деревни Гара-
бат-эль-Мадфуне, то-есть «Гарабат Закопанный», и Эль-Харге, расположились на развали-
нах Абидоса. До недавнего времени полагали, что здесь находился древний Тис (Тинис), 
пользовавшийся некогда большею славой, чем Фивы и Мемфис; однако, Мариетт предлагал 
искать остатки этого античного города ниже по реке, не ближе как в Гирге или по соседству 
с ним: теперь достоверно известно, что Тис и Абидос занимали различные места1. В Тисе ро-
дился Мена или Менес, называемый основателем египетской монархии; в этом же городе, по 
сказанию легенды, тело Озириса, перенесенное впоследствии на остров Филы, было похоро-
нено за сотни тысяч лет перед тем; там возникла египетская нация, и выработалась та само-
бытная цивилизация, от которой, через посредство древней Эллады, произошла в большей 
части и наша собственная культура. Храм, к которому стекались пилигримы со всех концов 
страны, как в наши дни паломники христианского мира направляются к Гробу Господню, 
не существует более; но в песке, пропитанном селитрой, отыскали большое число гробниц и 
надгробных памятников, которые там воздвигали себе знатные особы Египта, желавшие по-
коиться подле своего бога: по словам Масперо, гораздо больше половины стелей (четыре-
угольных колонн с надписями), хранящихся в музеях, происходят из Абидоса. Нагроможде-
ние древних могил, дотого высокое, что оно приняло вид вулканической горы, известно под 
именем Ком-эль-Султан или «Царская гора»: производимые там раскопки открывают все бо-
лее и более древние могилы, по мере того как спускаешься далее в глубь земли, так что сам 
собой напрашивается вопрос: не откроют ли рано или поздно входа в катакомбу, которая 
вела в усыпальницу бога2? За этим античным святилищем следовал, на том же месте, памят-
ник, который, хотя он появился гораздо позднее храма Озириса, принадлежит, однако, к 
числу древнейших памятников Египта: это Мемнониум, который велел построить фараон 
Сети I, чтобы напомнить грядущим поколениям о славе его царствования, но который сын 
его, Рамзес II, заставил служить гораздо больше для сохранения в потомстве своей собствен-
ной славы. На нижних стенах этого храма Сети были изваяны географические списки3. Бри-
танский музей обладает так называемой «Абидосской таблицей», искаженным списком ца-
рей,  взятым из  храма Рамзеса II;  но  раскопки Мариетта  извлекли на  свет  новую «Аби-
досскую таблицу», содержащую полный список семидесяти шести фараонов, от Менеса до 
Сети.

Ниже Абидоса, по течению Нила, античные памятники исчезли по большей части; встре-
чаются только города и местечки, если и не нового происхождения, то по крайней мере не 
имеющие уже сколько-нибудь интересных обломков предъидущих веков. Первая значитель-
ная группа населения в этом направлении—Гирге или Герга, главный город провинции, сто-
ящий на левом берегу реки, который в этом месте постепенно размывается напором течения; 
воды Нила, прежде ударявшиеся о правый берег, вдруг бросились влево и теперь подтачива-
ют высокий берег, на котором построен Гирге: целая половина города исчезла уже вместе с 
мечетями и минаретами. Сохаг и промышленный город Ахмин, древний Хемно, Панополь 
греков, стоят друг против друга, один на правом, а другой на левом берегу реки; затем следу-
ют один за другим, в западной равнине, два города Тахта и Абутиг, в соседстве которых на-
ходится ущелье, посещаемое пилигримами, обожателями священного змея; это та область 
Египта, где коптский язык всего дольше сохранялся. Далее, в соседстве того же берега, но 
внутри материка, а во время наводнения между двух водных пространств, обрисовывается 
живописный профиль большого города, который еще сохраняет свое древнее имя Саут, слег-
ка видоизмененное в Сиут или Ассиут: это Ликополь греков или «Город Волков», названный 
так потому, что он был посвящен Анубису. В этом городе родился Плотин. Сиут, админи-
стративный центр всего Верхнего Египта,—торговый и промышленный город: там фабрику-
ют любопытные глиняные изделия, черные и белые, а его знаменитые трубки находят сбыт 

1 G. Maspero, рукописные заметки.
2 Mariette, „Itineraire de la haute Egypte“.
3 Jacques de Rouge, „Textes geographiques da temple d’Edfou“.



XII. ЕГИПЕТ 309

даже вне Египта; базар его в изобилии снабжен произведениями Дарфура и оазисов; порт 
Гамрах дополняет город своими амбаркадерами и набережными пристани. Недалеко от Сиу-
та есть деревня Зауйэт-эль-Дейр1, где коптские монахи еще не так давно занимались, под 
покровом специальной привилегии,  гнусным ремеслом оскопления  мальчиков,  для  того, 
чтобы продавать их впоследствии в качестве стражей гаремов. Могаммед-Али однажды сде-
лал этой братии заказ на поставку трехсот штук евнухов. Копты ткут полотна и холсты, 
производство которых составляет одну из специальностей промышленности Верхнего Егип-
та.

Сиут более, чем всякий другой египетский город, имеет непосредственные сношения с 
оазисами, цепь которых тянется в виде обширного полумесяца, параллельно кривой, образу-

емой течением Нила на юге, на западе и на северо-западе. «Большой Оазис», называемый 
также Южным или Харгехским, не самый многолюдный, но он имеет важное значение, как 
место прохода дарфурских караванов. В главном его городе, Эль-Харге, который не менял 
места, по крайней мере в исторические времена, сохранился храм Аммона, воздвигнутый в 
царствование Дария, «сына Изиды и Озириса»; широкая аллея пилонов предшествует свя-
тилищу, барельефы которого представляют чрезвычайное разнообразие лиц: в этом отноше-
нии храм Дария—единственный в своем роде2. Все скалы в окрестностях этого храма изры-
ты подземными погребальными галлереями, где христианские гробницы очень многочислен-
ны; в оазисе Берис, на юге, тоже сохранился египетский храм римской эпохи3. Кругом ны-
нешнего оазиса находят много развалин—доказательство, что возделанные земли занимали в 
старину более значительное протяжение: все эти пространства могли бы быть вновь завоева-
ны у пустыни, так как большинство колодцев засыпаны песком, и воды, утилизируемые в 

1 Galland, „Tableau de l’Egypte pendant le sejour de l’armee francaise“.
2 Hoskins, „Visit to the Great Oasis of the Libyan Desert“.
3 Hoskins, цитированное сочинение;—G. Schweinfurth, „Petermann’s Mittheilungen“, 1875.
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рисовых полях, образуют там и сям болота, распространяющие вредные испарения. Жители, 
немного чернее египтян и, вероятно, смешанные с нигрицийцами, имеют по большей части 
цвет лица, как у мертвеца; в то же время они очень бедны, и во многих местах принуждены 
уплачивать налоги корзинами,  сплетенными из пальмовых листьев1.  Внутри города Эль-
Харге строения опираются одно на другое, и лабиринт узеньких улиц проходит внизу сводо-
образными галлереями; в редких местах отверстие, подобно отверстию колодца, пропускает в 
эти темные подземелья сноп ослепительного света. Таков способ постройки во всех городах 
Сиваха, так же как во многих других местечках оазисов: этот род архитектуры встречается 
даже в Нубии2.

Оазис Дахель или Дахле,  то-есть Внутренний, называемый также Западным оазисом, 
Уах-эль-Габриех, гораздо более населен, хотя он едва упоминается древними; подобно оази-
су Харге, он имеет свой храм Юпитера Аммона, находящийся в соседстве его главного горо-
да, называемого Эль-Каср или «Замок»: это, вероятно, то самое святилище, которое хотел по-
сетить Камбиз во время своей неудачной экспедиции3. Население, состоящее из феллахов, 
имеющих такие же нравы, ведущих такой же образ жизни, как и феллах Нильской долины, 
еще гуще скучено, чем на берегах великой реки; каждый комок годной к культуре земли 
возделывается самым тщательным образом; финиковые пальмы, за которыми ухаживают с 
величайшей заботливостию, дают обильные и превосходные плоды. «Фрагмент, оторванный 
от Египта», оазис Дахель отличается от него, однако, своей растительностию; он имеет пре-
красные плантации масличных, лимонных и апельсинных деревьев, в перемежку с пальмо-
выми рощами, которые дают лучшие в оазисах плоды. Жители Дахеля имеют нескольких 
лошадей, но верблюдов они не могли развести, причиной чему была ядовитая муха, состав-
ляющая бич страны в летнее время, и ужаление которой смертельно для животного. Недо-
статку верблюдов и приписывают главным образом совершенное неведение туземцев отно-
сительно пустыни, простирающейся на запад. Берег песков для них то же самое, что берег 
океана для народа, не имеющего кораблей.

Маленький оазис Фарафре, лежащий в 300 километрах от Сиута по прямой линии, нахо-
дится в точности под тою же широтой. Протяжение его очень незначительно, и население, 
состоящее из нескольких сот человек, могло бы, в случае надобности, укрыться в ограде ка-
сра, господствующего над главным местечком. Посещенный только два раза европейскими 
исследователями, в 1819 году Фредериком Кальо, и в 1874 году Рольфсом и его спутниками, 
Фарафре не очень дружелюбно принимает у себя «неверных», особенно потому, что братство 
сенусиев приобрело там большое число приверженцев; эти мусульманские миссионеры, при-
шедшие чуть не нищими, теперь самые крупные землевладельцы оазиса, и можно сказать, 
все население находится у них в порабощении; взамен того, они учили своих крепостных 
стихам из Корана; благодаря их стараниям, все дети выучились читать и писать4. Оазис Ба-
харие, более близкий к долине Нила и более богатый бьющими из земли водами, чем Фа-
рафре, также и гораздо более населен: это, вероятно, «Малый Оазис» древних, и там можно 
еще видеть несколько памятников римского владычества:  величественную триумфальную 
арку, подземные водопроводы, укрепления.

Наиболее отдаленные от Нила оазисы, по своему положению и естественным условиям 
принадлежащие скорее к Киренаике, чем к области великой реки, составляют группу Сивах, 
прославившуюся в древности оракулом Аммона, который, по сказанию Геродота, родился «в 
одно время с оракулом Додоны». Два главных города, Сивах и Агерми, построены из рако-
вистого известняка и из камней нечистой соли, каждый на скатах скалы; по расположению 
своих внешних стен и своих террас, они представляют из себя какие-то странные крепости, 

1 Amici, „L’Egypte ancienne et moderne“.
2 Frederic Caillaud;—Bayle Saint-John;—Rohlfs;—Jordan;—Henon, рукописные заметки.
3 Vivien de Saint-Martin, „Le Nord de l’Afrique dans l’Antiquite“;—G. Rohlfs, „Drei Monate in der Lybischen 

Wuste“.
4 G. Rohlfs, цитированное сочинение.
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впрочем, очень живописного вида. Крепость Сивах, в ограде которой около пятнадцати во-
рот, имеет всего только 380 метров в окружности; она увенчана высокими башнями, круглы-
ми и четыреугольными, различающимися формой и размерами: это словно дома, поставлен-
ные один на другой и скрывающие внутри целую сеть подземных галлерей; город растет в 
вышину, прежде чем расширяться по поверхности земли. Храм Юпитера Аммона, куда при-
ходил Александр Македонский, чтобы выслушать из уст оракула о предназначенной ему 
роли властителя мира, еще виден в окрестностях Агерми, а в расстоянии километра оттуда 
находятся  развалины другого  храма,  окруженные  пальмами;  иероглифы,  вырезанные  на 
этих руинах, еще не были разобраны. Одна из острововидных скал, возвышающихся в низ-
менности Сиваха, гора Джебель-эль-Мутах, изрыта во всех направлениях подземными гал-
лереями древнего некрополя.

Главное богатство Сиваха составляют финики. Путешественник Иордан пытался вычис-
лить производительность финиковых пальм оазиса по кубическому объему плодов, сложен-
ных в кучи, для отправки в места сбыта, на складочной площади, пространством около 3 
гектаров, расположенной близ большого каравансарая; по этому приблизительному исчисле-
нию, сто тысяч пальм вокруг города Сиваха доставляют около 3 миллионов килограммов 
фиников, и почти столько же пальмы другого города, Агерми1; кроме того, общественные 
пальмовые рощи, небрежно содержимые, дают плоды более низкого качества, которые идут 
в корм скоту2. Сивахская соль высокого достоинства, была встарину предназначена для не-
которых религиозных культов, и ее вывозили даже в Персию для царского стола. Большие 
домоседы, жители Сиваха сами не вывозят своих произведений, а ждут, пока к ним явятся 
скупщики фиников и контрабандного  табаку,  привозимого  через  прибрежье Киренаики. 
Очень некрасивые лицом и, вероятно, весьма смешанного происхождения, они не походят 
на феллахов, но так же худощавы и истощены лихорадкой, как и жители Эль-Харге; язык 
их берберского происхождения3; однако, большинство из них понимают арабский диалект и 
кое-как, с грехом пополам, говорят на нем. Они в высшей степени ревнивы; неженатые, мо-
лодые люди или вдовцы, должны жить вне города, составляющего как бы общий гарем пле-
мени; им указано для жительства отдельное поселение, нечто в роде крепости, по наружному 
виду похожее на метрополию, и посещение города разрешается им только днем. Новобрач-
ные тотчас же после свадьбы устраивают себе гнездо в городе, где старшие члены патримо-
ниальной семьи уступают им верхний этаж своих домов, построенных в форме пирамиды; 
различные поколения распределены в этих жилищах по порядку возраста, от нижнего яруса 
к верхнему4. Деревня Тара, в оазисе того же имени, имеет, как и Сивах, вид феодальной 
крепости.

Население оазисов в 1894 году:
Годной к культуре зем-
ли, квадр. километров

Население, 
челов.

Среднее число жителей 
на 1 кв. километр

Харге 8,56 (по Швейнфурту) 6.166 737
Дахель 60 (по Иордану) 15.293 255
Фарафре 2,5 „ 446 178
Бахарие 8,42 (По Кальо) 6.176 734
Сивах 15 „ 4.147 278
Тара ? 40 ?
Фаредга ? 2.006 ?

Жители оазисов Сивах и Гара еще большие фанатики, не столь ярые, однако, как обита-
тели оазиса, лежащего дальше, в направлении к заливам Сирт, и называемого Фаредга. Там, 
на отлогостях плоскогорья, возвышающагося к северу от низменности, находится родитель-
ский дом секты сенусиев, Иеркбуб или Джарабуб, основанный в 1861 году, и резиденция 

1 Jordan, „Physische Geographia und Meteorologie der Lybischen Wuste“.
2 Amici, цитированное сочинение.
3 Hornemann, „Voyage en Afrique“.
4 Bayle Saint-John, цитированное сочинение.
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главы или гроссмейстера ордена, Сиди-Мохамеда эль-Махди; при этом монастыре, население 
которого, в 1883 году, состояло из 750 человек, уроженцев Алжира, Марокко и других му-
сульманских стран, есть маленький арсенал и оружейные мастерские5. Готфрид Рот отзыва-
ется о фарегдском махди, как о «благодетеле бедуинов», которые обязаны ему основанием в 
африканской пустыне более пятидесяти станций, где караваны находят воду и провизию.

От Сиута до Каира все города,  соединенные между собой железной дорогой,  следуют 
один за другим на левом берегу реки, единственном, который окаймлен широким поясом 
возделанных равнин. За городом Манфалут открывается канал Ибрагимие, отведенный из 
Бахр-Юзефа; поля перерезаны во всех направлениях ирригационными каналами и канавка-
ми. Эта плодородная область Египта некогда была усеяна значительными городами. У подо-
швы «Аравийской» цепи находится обширный некрополь Телль-эль-Амарна, где все мерт-
вые поставлены под покровительство семитского бога Атена (Адон или Адонай), «лучезар-
ного Диска». Ашмунейн, близ станции Рода и большого сахарного завода, занимает место-
положение  древнего  Хмуну,  который  греки  и  римляне  называли  Большим  Гермополем 
(Hermopolis magna), и некрополь которого, вырытый в ливийских холмах, содержит множе-
ство мумий ибисов и павианов. На востоке, на правом берегу, против города Меллаве-эль-
Ариш, пальмовые рощи, окружающие Шейх-Абадех, усеяны руинами, остатками древнего 
Антиноэ, построенного императором Адрианом в память Антиноя. Многочисленные памят-
ники этого римского города,  между прочим, великолепные колоннады, дорические и ко-
ринфские, существовали еще в половине настоящего столетия; они были сломаны ради по-
лучения известки и камня для современных построек. Скалы «Аравийской» цепи изрыты, 
как  решето,  погребальными гротами.  На  север  от  Шейх-Абадеха,  береговые  утесы тоже 
изобилуют подобными склепами, из которых многие насчитывают около пяти тысяч лет су-
ществования. Эти подземелья, называемые Бени-Гассан, по имени соседней деревни, содер-
жат самые интересные из усыпальниц древнего Египта, интересные именно потому, что они 
посвящены не царям и не высокопоставленным лицам оффициального мира. Картины на 
стенах имеют менее условной помпы и представляют менее погребальных обрядов, мистиче-
ских церемоний, но зато они рисуют перед нами самую жизнь народа: его битвы, его работы 
всякого рода, семейную жизнь, его развлечения и игры, как-то игру в бирюльки, в жгуты, в 
мяч и даже в криккет. Разрисованные барельефы этих гробниц показывают нам египтян 
древнего времени, какими они были на войне, на полях, в мастерской, в часы отдыха и уве-
селений; они раскрывают нам все секреты их фокусов, основанных на ловкости и провор-
стве рук.

Миние или Миниет, сменивший собою древний Мунат-Хуфу, или «Кормилицу Хеопса», 
есть один из больших городов Египта и главный город провинции; он ничего не сохранил из 
своих старинных памятников, но в тени его больших сикомор собирается значительный ры-
нок, а его сахарный завод—один из самых деятельных в стране. Близ Миние, на утесе пра-
вого берега, расположен знаменитый «монастырь с блоком», Деир-эль-Бакара, получивший 
такое название от веревки, намотанной на блок, по которой спускаются коптские монахи 
при проходе путешественников, чтобы плыть впереди барок, выпрашивая милостыню или 
бакшиш. Во внутренней части «Аравийской» пустыни, но гораздо ближе к Красному морю, 
чем к Нилу, находятся две другие обители «Нижней Фиваиды»: монастырь св. Антония и 
монастырь св. Павла. Первый, населенный десятками пятью монашествующей братии, есть 
древнейший из христианских монастырей в Египте и во всем свете: тот и другой имеют те-
нистые сады, расположенные в той же ограде из каменных стен, как и сами монастыри.

Город Абу-Гирг, неподалеку от Нила и при железной дороге, сменил, по степени важно-
сти, Бехнесе, лежащий к северо-западу, на Бахр-Юзефе, среди руин древнего Памсжата, из-
вестного у греков под именем Оксирринхос или город «острорылой рыбы». Далее следуют 
города Магхага и Фешн, затем Бени-Суэф, административный центр провинции и торговый 
город, имеющий несколько ткацких фабрик; в этом же городе находятся в большом числе 

5 Н. Duveyrier, „La confrerie musulmane de Sidi Mohammed bеn’Ali es-Senousi“.
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существующие с незапамятных времен печи для искусственной выводки циплят, составляв-
шей в течение многих веков специальную промышленность Египта. Бени-Суэф наследовал 
древнему Гераклеополю, который был столицей в эпоху девятой и десятой династий, и раз-
валины которого виднеются на западе, вокруг деревни Ахнас-Эль-Медине; из Бени-Суэфа 
или с соседних станций в направлении к Каиру, из Буш-Кора и Эль-Уаста, отправляются 
путешественники, желающие посетить Файюм. Из Эль-Уаста они проникают прямо в центр 
провинции по железнодорожной ветви; из двух же более южных станций они вступают в 
Файюм через брешь, которою следуют воды Бахр-Юзефа, и по сторонам которой стояли па-
мятники, воздвигнутые фараонами.

У самых ворот ущелья, близ деревни Эль-Лагун (Иллагун),  сохранившей свое старое 
египетское имя Ло-Гун, «Устье канала», виднеются остатки шлюзованной плотины, задер-

живающей воды Меридова озера; далее высится пирамида, ныне бесформенный холм, по-
строенная,  как  полагают,  фараоном Аменемхой III,  в  царствование  которого  сооружался 
этот обширный озерный резервуар. Другая пирамида, высотой около тридцати метров, из-
вестная под именем Говары, стоит по ту сторону входного дефилея, уже в кругообразном 
бассейне Файюма, называвшагося в древности «страной моря». Пирамида эта, состоящая из 
каменного ядра, обложенного снаружи слоями кирпичей из нильского ила, имеет теперь, 
как и пирамида иллагунская, вид натуральной горки; но она хорошо сохранилась, в сравне-
нии с дворцом, в котором Лепсиус, как он полагает, отыскал знаменитый в древности «Ла-
биринт, состоявший из двух этажей, каждый с полутора тысячью комнат, где посетитель те-
рялся в бесконечных поворотах». От пышных строений Лопарогуна, или «Храма при устье 
канала», если верно, что он находился в этом месте, остались только груды обломков, разва-
лившиеся кирпичные стены, следы порталов, редкие фрагменты изваяний из гранита или 
известняка; там открыли также голову царственного сфинкса, в роде тех, какие найдены в 
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Сане; гиксы, следовательно, проникали даже в эту часть Египта1. Один папирус, хранящий-
ся в Булакском музее, в Каире, описывает с мельчайшими подробностями это древнее зда-
ние и служит путеводителем археологам, старающимся восстановить его план. Обширный 
бассейн, около семи километров шириной, знаменитое Меридово озеро, обнесенное плотина-
ми, отделяло некогда Лабиринт от одного из больших городов Египта. Па-Себак, или «Город 
Крокодилов»,  известный во  времена Птоломеев под именем Арсиноэ,  занимал огромную 
площадь; уцелевшие стены, разбитый обелиск, разные другие остатки древности доказыва-
ют, что этот город был раскинут по меньшей мере на пространстве 8 километров, по направ-
лению с севера на юг2; в некоторых могилах, рассеянных в окрестностях, открыли в высшей 
степени интересные папирусы на разных языках: египетском, еврейском, греческом и даже 
на языке пельви; греческие манускрипты дают варианты Фукидида, Аристотеля, четырех 
евангелий.

Нынешняя столица края,  Мединет-эль-Файюм,  бывшая любимой летней резиденцией 
мамелюкских султанов, есть один из самых оживленных и самых оригинальных городов 
Египта, также один из самых красивых и живописных; сады его доставляют в изобилии пло-
ды и цветы, между прочим, те великолепные розы, которые составляют гордость и славу, так 
же как и один из источников богатства Файюма, потому что копты утилизируют их для вы-
делки настоящей розовой эссенции. К северу от Мединета лежит Сенгурес, тоже один из 
важных городов Файюма. Окружающие равнины богатой «страны моря», отвоеванной не-
когда у Тифона, т.е. у пустыни, благодетельным Озирисом, символическим богом вод Нила, 
производят много хлеба, хлопка, кукурузы, сахарного тростника, и целая сеть рельсовых пу-
тей соединяет сахарные заводы этого бассейна с главной железнодорожной сетью; но некото-
рые поля и плантации пришлось забросить, по причине возрастающей солености почвы, не-
достаточно выщелачиваемой ирригационными водами. Виноградники, покрывавшие часть 
территории семи селений, в семнадцатом столетии3, давно исчезли. Близ южной оконечности 
бассейна Биркет-Эль-Керун, «Озера Рогов» или «Озера Веков», в котором скопляются из-
лишния воды оросительных каналов, постепенно насыщающиеся солью, виднеются разва-
лины храма, называемого Каср-Керун, или «Замок Рогов»; полагают, что это святилище за-
нимает место, где стояла деревня Дионисиада. На юг от озера равнина простирается далеко к 
Уади-Рейяну, некоторые части которого, отделенные порогом «озера Рогов», лежат на 83 
метрах ниже входа Бахр-Юзефа в Эль-Лагун4. В этой низменности Коп-Уайтгоуз ищет место 
нахождения Меридова озера.

Почти непосредственно к северу от входа в Файюм стоит Мейдумская пирамида, которая 
начинает собою ряд памятников этого рода, оканчивающийся за Мемфисом: окруженная 
могилами, пирамида вздымает среди холма из обломков развалин свою башню с наклонны-
ми стенами, оканчивающуюся наверху двумя ступеньками; теперешняя высота её 60 метров 
слишком. Этот странный памятник, известный у туземцев под именем «лжепирамиды», не 
имеет за собой такой глубокой древности, какая ему приписывалась до недавнего времени; 
по мнению Масперо, который открыл его, он относится к эпохе одиннадцатой династии. Да-
лее, возле нынешней деревни Матание, стоят две пирамиды, из которых одна имеет класси-
ческую форму, тогда как другая, более наклонная к вершине, чем в нижней части, имеет вид 
гигантского кристалла. Затем, в соседстве Нила, высятся четыре пирамиды, известные под 
названием Дашурских, из которых одна достигает 99 метров: это третья по высоте между 
египетскими пирамидами и лучше всех сохранившая наружную облицовку из полирован-
ных камней. Семнадцать других пирамид, расположенных правильным рядом на краю ли-
вийского горного берега, над деревней Саккара, все превзойдены в высоте знаменитой пира-
мидой с пятью ступенями, которую большинство египтологов считают древнейшею из пира-

1 Ernest Desjardins, рукописные заметки.
2 Dumicben, „Aegypten“, „Allgemeine Geschichte in Finzelndarstellungen“,
3 Vansleb, „Nouvelle relation d’uu voyage faiten Egypte“, 1671.
4 Cope Whitehouse, „Athenaeum“, july 22, 1882.
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мид; самая форма её, воспроизводящая форму многочисленных скал Ливийской цепи, была, 
кажется, первоначальным типом памятников этого рода; сооружение её Мариетт приписыва-
ет первой династии фараонов, царствовавшей за шесть с половиной тысяч лет до нашей эпо-
хи. Многие из Саккарахских пирамид, недавно открытые, были исследованы вполне; они за-
ключали в себе гробницы государей шестой династии. На краю ливийских утесов высятся 
четыреугольные здания, в форме огромных могильных камней: это так называемые мастабы, 
воздвигнутые над усыпальницами, высеченными в скале. Самая большая из этих погребаль-
ных построек, называемая арабами Мастаба-эль-Фараун, была, как гласит легенда, престо-
лом, с высоты которого государи Египта возвещали народу свою волю; раскопки доказали, 
что это была гробница Унаса, принадлежащего к пятой династии. Гробницы этого громадно-
го некрополя разделены правильными, пересекающимися под прямым углом, улицами, и 
Масперо полагает,, что пирамиды тоже были распределены по известному порядку. Пирами-
ды первых династий высятся на севере; в Файюме мы видим пирамиды двенадцатой дина-
стии; нужно ожидать, что между этими двумя группами современен будут найдены царские 
могилы  промежуточных  династий,  от  шестой  до  двенадцатой,  и  тогда  пополнится  тот 
«большой пробел», на который указал Мариетт в каменных памятниках египетской истории.

У подножия откосов, на верху которых высятся Саккарахские пирамиды, неровности 
почвы обозначают  местоположение  и  остатки  знаменитого  Мемфиса;  маленькая  деревня 
Бедрешейн расположена на южной оконечности этой обширной области руин, а селение 
Мит-Рахине занимает её центр. Пальмовый лес простирается на большей части некогда оби-
таемой площади. Город, основанный Менесом, покрывал огромное пространство, судя по 
остаткам плотин, окаймляющих реку, и по горкам обломков, которыми усеяна равнина; но 
не испытав никакого вражеского нашествия и разгрома, он был основательнее разрушен 
действием времени и сам собою пришел в упадок, вследствие неблагоприятно сложившихся 
обстоятельств. Основание Александрии, затем возникновение Каира на правом берегу реки, 
с такими же географическими выгодами, какие представляло положение Мемфиса, сделали 
бесполезным существование этого города; его мраморы и граниты были перевезены в Алек-
сандрию: менее ценные материалы пошли на постройку соседних городов; он раздробился 
на множество феллахских деревень. От пышной столицы фараонов остались только имя, да-
ваемое горке Телль-Монф, и недалеко от этой горки две колоссальные статуи Рамзеса II. 
Громадный Мемфисский некрополь, занимающий площадь в несколько сот квадратных ки-
лометров, принял в себя миллионы мумий людей и животных.

Песок, приносимый ветром из Ливийской пустыни, покрывает, без сомнения, много па-
мятников древности. В 1850 году, Мариетт, приметив голову гранитного сфинкса, с которой 
вихреобразный ветер сдул песок, пришел к мысли, что тут, может-быть, находилась аллея 
Серапеума, описанная Страбоном, и тотчас же приступил к раскопкам. Догадки его вполне 
оправдались: посредством зондирования почвы в разных местах, через равные промежутки, 
на протяжении 200 метров и продолжаемого до глубины 20 метров, он действительно открыл 
широкую аллею, где 141 сфинкс стояли еще на месте и которая оканчивалась полукругом 
статуй, представляющих великих людей Греции; затем он проник влево от аллеи в египет-
ский храм, построенный фараоном Нектанебом, и далее нашел вправо вход в обширные 
подземелья, составлявшие усыпальницу Аписа: так был несомненно установлен тот факт, 
уже ранее предвиденный наукой, но еще недоказанный, что бог Серапис или Озор-апис был 
бык Апис после его смерти, то-есть воплощение Озириса. Не без труда, не без опасности 
даже, было исполнено дело этого замечательного открытия, ибо даже в преследовании высо-
ких целей науки нужно считаться с завистливыми соперниками; но полученные результаты 
были громадны. Раскопки Серапеума извлекли из недр земли семь тысяч давно засыпанных 
песком памятников, из которых самые драгоценные помещены в Лувре и в Булакском му-
зее, в Каире, и дали целый ряд хронологических надписей, при помощи которых Мариетт 
мог проследить с достоверностию историю Египта до 980 года старой эры (до Р. X.). Некро-
поли Саккараха также доставили Мариетту и разным другим исследователям много чрезвы-
чайно ценных предметов, между прочим, так называемую «Саккарахскую таблицу», содер-
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жащую список царей, и статую писца столь внимательного, с глазом, сделанным из горного 
хрусталя,  которая теперь хранится в  Луврском музее.  Один из  надгробных памятников, 
именно памятник над могилой Ти, который Ружф называет «чудом Саккараха», изображает 
восхитительную идиллию в ряде прелестных картин, представляющих сельские пейзажи, 
работы и удовольствия. Под одною из сцен подписаны следующие слова, резюмирующие ис-
торию Ти: «когда человек работает, он полон благодушие, и я именно таков»1.

Пирамиды, которыми оканчивается этот ряд царских могил, получили название Гизех-
ских пирамид, по имени деревни, расположенной на левом берегу Нила, напротив Старого 
Каира. В этих памятниках, так сказать, символизирована вся земля египетская: три громад-
ные массы, бодрствующие над зеленеющими полями и над извилистой рекой,—таков образ, 
который вызывает в уме самое имя страны. Правда, что треугольные профили этих масс, 
возвышающиеся над Ливийским плоскогорьем, виднеются с большего расстояния в долине 
Нила и в равнинах его дельты. Идешь целые часы, не замечая, чтобы фигуры их увеличива-
лись или уменьшались на горизонте; кажется, как будто они сопровождают путешественни-
ка, проходя над селениями, деревьями и пашнями. Рассматриваемые вблизи, они занимают 
всю сторону пространства, и зритель с изумлением следит взором за высоко-вздымающими-
ся гранями этих исполинских каменных громад, резко обрисовывающихся на светлом фоне 
своими неровными и поломанными ступенями: они походят больше на горы, иссеченные в 
виде каменоломен, чем на здания, воздвигнутые рукой человека; мы видим тут нечто пере-
ходное «между колоссами искусства и колоссами природы»2. «Все вещи боятся времени, го-
ворит арабская пословица, но время боится пирамид»3. Без сомнения, эти гигантские груды 
камней не имеют другой красоты, кроме красоты их геометрически правильных линий без 
всяких архитектурных орнаментов;  но они импонируют своей массой и еще более своей 
древностию, воспоминанием о давно минувших временах, которые протекли у их подножия, 
как воды Нила. Как они ни стары, эти памятники рабства свидетельствуют о существовании 
целой грандиозной цивилизации, предшествовавшей науке и индустрии. В исполинском на-
громождении камней геометрия находит измерения,  отличающиеся замечательной точно-
стию: все, говорит Шарль Блан, соразмерено точными пропорциями в этой колоссальности. 
Совершенство измерений, представляемое этими громадными зданиями, показалось не одно-
му исследователю имеющим глубокий символический смысл и даже породило нечто в роде 
«религии пирамид», имеющей адептов в Шотландии и в Новом Свете. По огромности своих 
размеров и правильности фигуры, пирамиды являют собою как бы «каменные библии».

Вычислено, что самая большая из трех пирамид, известная под именем пирамиды Хео-
пса или Хуфу, покрывает пространство в 5 слишком гектаров земли, и что её боковая по-
верхность,  то-есть  сумма площадей всех  четырех  треугольных сторон или граней,  равна 
восьми с половиною гектарам. Количество материалов, которые нужно было перевезти или 
перенести на значительное расстояние от Нила, уложить на фундаментах скалы и вывести 
кладку до высоты слишком 150 метров, обтесывая камни и пригоняя их один к другому с 
величайшей тщательностию,—представляло в сложности не менее 2.560.000 куб. метров; это 
такая громадная масса камня, что из неё можно бы было построить стену в два метра выши-
ны и в полметра толщины, которая протянулась бы через всю западную Европу, от Лиссабо-
на до Варшавы. Базилика апостола Петра, в Риме, исчезла бы вся целиком, со своими ко-
лоннадами  и  с  колоссальным  куполом,  во  внутренности  этого  чудовищного  каменного 
многограника. По свидетельству Геродота, одна надпись на большой пирамиде исчисляет в 
1.600 талантов серебра, то-есть в 10 миллионов франков, сумму, израсходованную только на 
покупку луку, чесноку и петрушки для приправы в пищу рабочих, трудившихся над соору-
жением этой каменной громады4. Какие же огромные издержки потребовались на инстру-

1 „Memoire sur les monuments des six premieres dynasties“.
2 V. Denon, „Voyage dans la basse et la haute Egypte“.
3 L. Hugonnet, „En Egypte“.
4 Книга II, гл. 125 и следующие.
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менты, машины, на работы в каменоломнях! Как много, в особенности, нужно было прине-
сти в жертву человеческих жизней ради суетного тщеславия! По греческой легенде, которая, 
впрочем, по словам Масперо, не опирается ни на какой исторический документ, народ еги-
петский, будто-бы, питал ужас и отвращение к этим памятникам его рабства и нищеты: он 
даже, будто-бы, избегал произносить имена царей, в честь которых были воздвигнуты эти 
каменные горы!

Превосходя массой все другие здания,  какие существуют на земном шаре,  пирамиды 
уступают по высоте некоторым из соборов Запада: Хеопсова пирамида, уменьшившаяся на 
десяток метров вследствие потери наружной обшивки, а также вследствие осадки основания, 
имеет 137 метров высоты (точная высота, по Фляйндерсу Петри, от цоколя до вершины, 
146,7 метров); пирамида Хефрена или Хафры почти равна по высоте первой (всего только 
на 2 метра ниже её), тогда как третья, пирамида Мицерина или Менкеры, не достигает даже 
половины  этих  размеров.  Другие  пирамиды  плоскогорья,  представляющие,  так  сказать, 
только «эмбрионы» пирамид, едва отличаются от груд мусора, рассеянных вокруг основания 
двух главных каменных гор: последняя царская могила, в направлении к северу, есть пира-
мида Абу-Роаш. Что бы ни говорили, подъем на две большие пирамиды совсем не труден, 
даже без помощи бедуинов, которые взяли на себя обязанность, за известный бакшиш, забо-
титься о безопасности путешественников, и, конечно, ничтожное усилие восхождения с из-
бытком вознаграждается чудным видом, который открывается с вершины на беспредельную 
желтую и красную пустыню, где пески развертываются на подобие волн, и на зеленеющую 
равнину, с черноватыми пятнами, обозначающими селения, и серебристые площади озер на-
воднения, оставляемых каналами и Нилом. Часто путешественники взбираются на Хеопсову 
пирамиду до рассвета, чтобы любоваться зрелищем восходящего солнца, вдруг освещающего 
бесконечное пространство. Большие пирамиды ориентированы по странам горизонта, и бе-
дуины окрестных местностей отлично умеют пользоваться этими древними памятниками, не 
только для определения времен года, но даже для точного счета часов дня1. В день равноден-
ствия,  восходящее  солнце,  наблюдаемое  таким  образом,  чтобы  луч  зрения  к  нему  был 
направлен вдоль северной или южной стороны здания, показывает почти в точности только 
половину своего диска. Во время французской экспедиции в Египет, Кутель, измеряя поло-
жение Хеопсовой пирамиды с помощью буссоли, пришел к тому выводу, что ориентировка 
здания совершенно совпадает с положением стран света. Но впоследствии Нуэ констатиро-
вал точными измерениями, что это не совсем так2, и затем чрезвычайно тщательные и кро-
потливые работы Фляйндерса Петри, производившиеся в течение нескольких месяцев, уста-
новили несомненным образом тот факт, что две параллельные стороны, восточная и запад-
ная, вместо того, чтобы указывать в точности на север, отклонены к западу на 3’40"3. Где ис-
кать причину этого уклонения? Нужно ли видеть в нем результат ошибки вычисления? Или 
не вернее ли будет заключить, что земная ось, считавшаяся прежде неподвижною, сама ме-
няет положение, и что вследствие её колебания север постепенно переместился к западу?4.

Камни, употребленные на постройку Гизехских пирамид, были извлечены из нуммулито-
вых гор Торах и Масарах, возвышающихся над восточным берегом Нила, где теперь берут 
материалы для увеличения Каира, после того как были взяты для этой цели материалы, из 
которых был построен Мемфис: народная легенда гласит, что бесчисленные ископаемые, на-
ходимые в камнях, образующих ступеньки пирамид, не что иное, как бобы чечевицы, кото-
рые были оставлены рабочими, строившими эти громады. Некогда нуммулитовые глыбы па-
мятников были обшиты снаружи гладким известняком, похожим на мрамор; часть этой об-
лицовки сохранилась даже до сих пор на вершине пирамиды Хефрена; но теперь уже не 

1 Mariette;—Biot;—de Rouge etc.
2 Nouet, „Rapport sur la situation geographique des pyramides de Memphis“.
3 Flinders Petrie, „The Pyramids and Temples of Gizeh“.
4 Piazzi Smith, „Nature“, oct. 16, 1884;—Jules Carret, „Le Deplacement polaire“.
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видно более никакого следа иероглифов, украшавших наружную сторону памятников1. Вну-
тренние корридоры, нарочно расположенные таким образом, что искатели непременно за-
блудились бы в бесконечных переходах и не могли бы добраться до входа в погребальные 
склепы, выложены гранитом. После долгих поисков, археологам удалось наконец открыть 
саркофаги государей, в память которых были воздвигнуты эти гигантские гробницы: сарко-
фаг Хеопса, или Хуфу, стоит еще на месте в комнате со сводами; глыбы черного гранита, со-
ставляющие обшивку этой камеры, так хорошо отполированы, что посетитель видит, при 
свете факелов, в стене свое изображение, как в зеркале. Усыпальница Менкеры или Мице-
рина находилась в скале, первоначальном ядре, над которым была построена пирамида; сар-
кофаг, который она содержала, погиб у берегов Португалии, вместе с кораблем, везшим его в 
Англию.

В углу, образуемом на северо-западе между двумя колоссальными гробницами Хеопса и 
Хефрена,  неровное и горбатое плоскогорье изрыто во всех направлениях,  как громадная 
нора,  могилами  и  некрополями,  где  покоятся  подданные  фараонов.  На  юге,  на  востоке 
сохранились другие остатки глубокой древности, стены и надгробные памятники, а на краю 
плато, окруженного дюнами, стоит сфинкс, гигантский страж пирамид. Чудовище, устре-
мившее свой бесстрастный взор на расстилающуюся внизу равнину, действительно может 
быть названо «чудесным произведением богов», как гласит древняя надпись, прежде непо-
нятная: это песчаниковая скала, которой игра природы придала неопределенные контуры 
сидящего животного, и которую египетские зодчие обшили каменной работой, предназна-
ченной восполнить и доделать неясно очерченные формы. Значительные впадины заполне-
ны большими, грубо сложенными камнями,  но внешняя оболочка состоит из маленьких 
правильных камней, тщательно отесанных и вырезанных, так что вылеплены даже мускулы 

1 Ch. Lenormant, „Eclaircissements sur le cercueil de Mycerinus“.
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животного, которое представляло бога Гар-эм-Ху, то-есть «Горуса в Лучезарном Солнце» 
или «Горуса Двух Горизонтов»: надпись, открытая Мариеттом, приписывает Хеопсу «рестав-
рацию» этого памятника. Туземцы дают этому колоссу имена: «Отец страха»1 и «Лев ночи»2. 
Комнаты или залы,  которые Ванслеб и  другие  исследователи,  будто-бы,  видели в  спине 
сфинкса или позади животного, не были отысканы; но на юго-западе, в непосредственном 
соседстве колосса, Мариетт откопал среди песков подземный храм с огромными стенами из 
розового гранита и алебастра, обложенными самыми большими глыбами известняка, какие 
известны до сих пор; он не имеет никаких украшений и, повидимому, принадлежит к пере-
ходной эпохе между мегалитовыми памятниками и зданиями в собственном смысле3. Статуя 
фараона Хефрена, найденная в этом храме, и которую теперь можно видеть в Булакском му-
зее,  в  Каире,  есть,  может-быть,  лучшее из всех известных нам произведений египетской 
скульптуры; в эту эпоху искусства гиератическое правило еще не навязало ваятелям неиз-
менных форм. Статуя была запрятана, быть-может, брошена в колодезь, после постройки 
здания.

Преемник Мемфиса, Каир занимает положение. подобное тому, какое занимала древняя 
столица, «Алмазная пуговица», застегивающая веер дельты. Каир, как и Мемфис, лежит в 
вершине треугольника возделанных земель, орошаемых рукавами реки4, и, следовательно, 
находится в месте естественного схождения для всех дорог Нижнего Египта от Александрии 
до Эль-Ариша; подобно Мемфису, он расположен в близком соседстве с бифуркацией Нила; 
но он переместился к северу, как и самые воды. Перенесенный на левый берег реки, Каир 
был бы простым продолжением Мемфиса. Казалось бы, в самом деле, более нормальным от-
носительно совокупности страны, чтобы столица государства находилась, как почти все го-
рода Среднего Египта, на западном берегу, который представляет плугу более трех четвертей 
годного для культуры пояса земель, и который в то же время ближе к Александрии, главно-
му порту, откуда вывозятся произведения страны; но не нужно забывать, что Каир город не 
египетского основания: он был построен завоевателями, пришедшими из Азии, а этим завое-
вателям, конечно, неудобно было бы поместить свою крепость в местности, от которой они 
были бы отделены Нилом. Положение Каира на правом берегу реки достаточно доказывает, 
что Египет—покоренная страна.

Название Эль-Кагира, «Победоносная», даваемое в оффициальном языке столице Егип-
та,—не то, которое слышится из уст самого народа: старинное название всей страны, Маср, к 
которому часто прибавляют эпитет «Мать мира», употребляется обыкновенно в просторечии 
для обозначения её нынешнего главного города. В 19 году магометанского летосчисления 
(геджры) там находилась, немного выше теперешнего города, только маленькая крепость, 
носившая название Вавилона (Бабелун). Взятая арабским полководцем Амру, она увеличи-
лась на севере новым кварталом «Шатров» (Эль Фостат), из которого впоследствии образо-
вался «Старый Каир», по-арабски Маср-эль-Атика; затем осажденный и завоеванный снова 
слишком три столетия спустя, он увеличился, опять таки с северной стороны, третьим квар-
талом, военным станом «Победоносной»: здесь-то и выстроился новый город, название кото-
рого, Эль-Кагира, видоизменилось у европейцев в Каир. На северо-западе большое промыш-
ленное предместье Булак, соединенное с городом новою широкою аллеей, обставленною по 
сторонам строениями, тянется вдоль правого берега Нила, в виде ряда трясущихся лачуг; в 
1883 году, англичане, из боязни холеры, совершенно очистили от жителей это предместье; в 
одну ночь все население было переведено в палатки, близ Торахских каменоломен, находя-
щихся против пирамид.  Городские стены Каира были по большей части разломаны или 
перейдены постройками разроставшагося города; отрывки их существуют еще только на вос-
токе и на юге, где они опираются на груды мусора и обломков; утесы высот Джебель-Мокат-

1 Rudolf Kleinpaul, „Die Dbahabiye“.
2 Elie Reclus, „Philosophie positive“, mars, avril 1870.
3 Francois Lenormant, „Premieres Civilisations“.
4 Египетская песня, приводимая Эдмондом Абу в его романе, „Ahmed le Fellah“
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там, иссеченные ломками камня, выдвигаются до юго-восточного угла города и на крайнем 
их выступе или мысе расположена цитадель. С высоты этого пригорка, обведенного по бокам 
подпорными стенами, виден, как на ладони, весь город с его минаретами и куполами, с его 

разноцветными зданиями, с его садами и деревьями. Кругом этого окрашенного в яркие, ве-
селые цвета города, откуда несется несмолкающий гул многотысячной толпы, расстилается 
на необозримое пространство серая и безмолвная равнина, за которой вдали наблюдают ги-
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гантские пирамиды.
Каир был построен на самом берегу Нила, но река переместилась с десятого столетия, и 

еще недавно город отделялся от речных вод поясом рощ и садов, шириной от одного до двух 
километров;  только узкий канал,  Халиг,  пересыхающий в течение известной части года, 
перерезывает город по всей его длине. Другой канал, Измаилие, широкий и вырытый на до-
вольно большую глубину, чтобы иметь воду во всякое время года, проходит на северо-запад-
ной стороне города, направляясь к Суэцу через Уади-Тумилат. Через Нил, имеющий 400 
метров ширины между боковыми плотинами, построен мост новейшей конструкции о четы-
рех  железных  пролетах,  покоящийся  на  каменных  быках  и  продолжающийся  на  запад 
длинным путеводом, который перекинут через рукав, наполняющийся во время наводнения: 
если бы не пальмы, окаймляющие левый берег реки, и не дахабие и барки, стоящие на яко-
ре вдоль набережных, можно бы подумать, смотря на этот железный мост, что находишься в 
каком-нибудь городе западного мира. Весь новый город, выстроившийся между египетски-
ми кварталами и Нилом: казармы, министерства, дворцы, отели, тоже представляют чисто-
европейский вид; только растения, виднеющиеся сквозь решетки садов, и большия акации 
лебек, осеняющие с обеих сторон широкия улицы, напоминают путешественнику, что он в 
стране фараонов. Изящные здания, окруженные зеленью, составляют резкий контраст с ба-
нальными постройками этого нового квартала1.

Несколько широких и прямых проспектов, обставленных домами вульгарной архитекту-
ры,  были недавно проложены через  старые кварталы,  но  почти всюду египетский город 
сохранил свою оригинальную физиономию. В этих неровных проходах или дорогах, то ули-
цах, то переулках, с крутыми поворотами, идущих между рядами домишек, из которых каж-
дый ориентировался по своему произволу, разнообразие перспектив бесконечно: здесь яв-
ляются неправильные площади, ограниченные стенами какой-нибудь мечети с разрисован-
ными аркадами; в ином месте две половины дворца соединяются над улицей сводообразны-
ми проходами; справа, слева, открываются ворота лабиринтов, приводящих в безвыходные 
закоулки или проходящих через дворцы, окруженные балконами, откуда спускаются пове-
шенные на перилах разноцветные ковры; мраморные колонны, резные портики выступают 
там и сям на стенах из серого или красноватого кирпича. Мушарабие (резные решетки в ок-
нах) все отличаются узором резьбы. Даже этажи одного и того же дома различаются архи-
тектурой и выступом; в некоторых местах весь верх дома поставлен на нижнем этаже в фор-
ме китайских ширм и образует многочисленные изгибы или углы,—способ постройки, на-
рочно употребляемый для того, чтобы женщинам удобнее было рассматривать прохожих; 
доски или бревна, положенные наискось через улицу с одного конька кровли на другой, ци-
новки, протянутые на различных высотах, обусловливают чередование внизу, на улице, про-
хлады и зноя; за темными, погруженными в полумрак, пространствами вдруг следуют поло-
сы ослепительного света,  где кружится носящаяся в воздухе уличная пыль.  Лужи, кучи 
сора, нечистот или мусора задерживают пешехода чуть не на каждом шагу, и маленькия 
кружащиеся дюны отлагаются в брешах стен.

В  этих  кварталах  старого  города  население  представляет  удивительное  разнообразие: 
египтяне и варварийцы, арабы и негры сталкиваются в узких улицах и переулках, торгуют в 
лавках, толпятся вокруг рассказчиков. Особенно в Муски и в других соседних с базаром 
улицах, где происходят непосредственные торговые сделки между туземцами и европейца-
ми, бросается в глаза эта пестрота толпы, это поразительное разнообразие типов и костюмов; 
в этой части города, лучше чем где-либо, можно наблюдать беспрестанно меняющиеся кар-
тины и сцены каирской уличной жизни. Вдоль стен пробираются, скорее скользят, чем идут, 
плотно закутанные покрывалами женщины, мусульманские и коптские: движущиеся кучи 
разных материй, они не имеют с виду ничего живого, кроме глаз, выглядывающих из щелок 
фаты, прикрепленной позолоченной застежкой к прическе. Деревенские женщины, одетые в 
простое платье с длинными складками, свободно волнующееся соответственно движениям 

1 G. Maspero, рукописные заметки.
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тела, почти все ходят с открытым лицом, предлагая прохожим разные сельские продукты. 
Сириянки, левантинки, еврейки, сразу узнаваемые по их типу и поступи, по цвету и покрою 
одежды, по скромности или выставке на показ украшений, пробираются через толпу или 
останавливаются перед магазинами. Изящные варварийцы в длинных белых рубахах, беду-
ины, гордо драпирующиеся в свои рубища, негры всякого рода и племени, носящие на лице 
отличительные нарезки своей нации, мешаются в этой пестрой многоязычной толпе с егип-
тянами, облаченными в оффициальный стамбулин, с тарбушем на голове, с европейцами 
всякой национальности, более или менее верными западному костюму, с солдатами всякого 
рода оружия, в касках, в кепи, в чалмах, в куафюрах из повязок, какие можно видеть на ан-
тичных статуях. Сопровождаемые своими маленькими погонщиками, бегущими в припрыж-
ку и постоянно покрикивающими, ослы и мулы, составляющие славу и гордость Египта, бе-
гут бодрой рысью, как бы ни был грузен или длинен их всадник; военные начальники или 
богатые иностранцы важно разъезжают на кровных арабских конях, с широким крупом, с 
великолепной шеей; щегольские экипажи быстро перерезывают поток толпы, предшествуе-
мые саисом или скороходом, в албанском костюме, сплошь расшитом золотом и шелками, 
вооруженным традиционным прутом, который в былое время то и дело пускался в ход, что-
бы заставить посторониться слишком неповоротливых пешеходов. Иногда, высоко подыма-
ясь над толпой, как маг на картинах Рубенса, появляется какой-нибудь негритянский на-
чальник племени, пышно одетый в белый и красный шелк, с поясом, блистающим дорогим 
дамасским оружием, важно восседая на гигантском верблюде, увешанном узорчатыми ков-
рами и бархатными чапраками с золотою бахрамой.

В настоящее время почти не бывает примера, чтобы иностранцы, если они сами не пода-
дут повода какой-нибудь грубой выходкой, подвергались оскорблениям со стороны фанати-
ков, даже в соседстве мечети Эль-Азхар, где обитают самые пылкие последователи ислама. 
Теперь можно безбоязненно следовать в самых глухих закоулках за веселыми свадебными 
поездами или похоронными процессиями. Что касается больших религиозных церемоний, 
на которые прежде христиане могли смотреть лишь издали, или помещаясь в соседстве са-
новников, под охраной жандармов и солдат, то они утратили свою первоначальную торже-
ственность, и некоторые части прежней программы подобных церемоний ныне уже не ис-
полняются. Известно, что самый большой местный праздник—день «спуска», когда благоде-
тельные воды реки вступают в каналы города, и самые важные религиозные торжества—те, 
которые справляются в день отправления богомольцев в Мекку и в день прибытия их отту-
да. Праздник отъезда пилигримов, называемый туземцами «махмал», известен у европейцев 
под именем «ковра». Верблюд, украшенный богато расшитыми чапраками, султанами, бле-
стящими металлическими бляхами и цепочками, несет на спине роскошные носилки, за-
ключающие в себе дары хедива меккскому храму Кааба; впереди идут музыканты, солдаты, 
а позади следует многочисленная толпа пилигримов всякой расы и всякого цвета. По воз-
вращении святого каравана, празднуется день рождения Пророка, и тогда дервиши, псиллы. 
факиры и скоморохи делаются полными хозяевами города: никогда путешественник не име-
ет более удобного случая для изучения разноцветного населения Каира; каждый лабиринт 
извилистых переулков и закоулков, каждая лачужка или землянка извергает в этот день 
свое население арабов. негров, абиссинцев, беджасов, сомальцев—на площади и на главное 
поле для народного гулянья, близ Булака, где шейх дервишей проезжает на коне по настил-
ке из человеческих тел. Лошадь его сначала упирается, но два невольника держат ее за узду 
и, шагая сами по ковру из живого мяса, заставляют животное следовать за ними. В 1884 
году, английские войска, созванные на этот праздник, своим присутствием напоминали му-
сульманам, что древний град Амру принадлежит отныне неверным.

Замечательнейшие памятники Каира—мечети и гробницы. Из четырехсот мест молитвы, 
рассеянных в разных частях города, некоторые бесспорно принадлежат к прекраснейшим 
зданиям мусульманского мира.  Мечеть Тулун, составлявшая часть Старого Каира до по-
стройки нового города, «Эль-Кагира», приходит в состояние развалин, но она все еще сохра-
няет красоту,  которую придает ей благородная простота плана,  большой открытый двор, 



XII. ЕГИПЕТ 323

окруженный с трех сторон двойным перистилем и выходящий на святилище о четырех не-
фах с стрельчатыми аркадами из финикового дерева; галлереи, украшенные прелестными 
арабесками, были заделаны кирпичем и превращены в вульгарные богадельни для немощ-
ных и слабоумных1. Мечеть султана Гассана, самая красивая в Каире, издалека бросающая-
ся в глаза своим стройным минаретом, высоко поднимающимся над массой домом, тоже гро-
зит разрушением, как и мечеть Тулуна: видя большие трещины, зияющие в её стенах, посе-
титель не без страха вступает во двор, где журчат фонтаны, не без страха поднимается по 
ступеням главного храма и боковых пределов, под колоссальными портиками, где кружатся 
пернатые обитатели.  Мечеть Эль-Азхар,  то-есть «Цветущая»,  тоже была некогда простым 
двором, окруженным портиками, но впоследствии к первоначальному зданию были прибав-
лены многочисленные постройки, так как Эль-Азхар есть в одно и то же время университет, 
библиотека, странноприимный дом или гостиница для любознательных путешественников, 
богадельня для  слепых,  приют для  бедных.  Плафон святилища поддерживается  380  ко-
лоннами из мрамора, гранита и порфира, часть которых украшала в древности римские хра-
мы. Расположенные вокруг двора колоннады предназначены для студентов, которые груп-
пируются под столбами храма по национальностям или местам происхождения: от Марокко 
до Индустана, от Нигера до Аму-Дарьи, все народы ислама представлены в этом университе-
те, древнейшем во всем свете; до 12.000 студентов, не считая вольнослушателей, изучают 
здесь, под руководством слишком 200 профессоров, Коран, законоведение, арабский язык и 
математику; кроме того, в группе строений или ривак, окружающих собственно храм, нахо-
дится не менее десятка приготовительных школ, имеющих каждая от 30 до 40 воспитанни-
ков,  и  специальное  училище для  слепых.  В  1894  году  в  Эль-Азхаре  было  внесенных в 
списки студентов 15.150; профессоров 250; по исповеданиям они распределялись таким об-
разом:

Шафеитского исповедания: 7.800 студентов, 100 профессоров; малекитского—5.600 студ.. 
82 проф.; ганефитского—1.700 студ., 66 проф.; гамбалитского—50 студ., 2 проф.

Другая мечеть, сооруженная в честь султана Калауна, почти вся занята теперь под госпи-
таль душевно-больных. Что касается мечети Могаммеда-Али, в цитадели, то она очень пыш-
на, полы и колонны её сделаны из великолепного прозрачного алебастра: но самое богатство 
её только нагляднее выказывает дурной вкус строителя. Вблизи мечети находится «Иосифов 
колодезь», вырытый по приказанию Юсуфа-Сала-эд-дина, знаменитого Саладина, и спус-
кающийся до уровня Нила, на 88 метров; от поверхности почвы до половины глубины ко-
лодца устроена витая лестница с перилами, по которой быки могут спускаться на нижнюю 
площадку,  чтобы поднимать воду со дна посредством пары ведер.  На юг от  цитадели,  в 
направлении Старого Каира, и на северо-востоке, у подошвы Джебель-Мокаттама, рассеяны 
другие мечети, большие и малые, вздымающие свои стрельчатые куполы над царскими или 
княжескими гробницами: эти грациозные маленькия здания составляют резкий контраст с 
голой землей, усеянной обломками, и с крутыми утесами каменоломен. Мечеть Каит-бей, к 
северу от  массива холмов,—здание пятнадцатого столетия,  но недавно реставрированное, 
есть может-быть, совершеннейший памятник арабской архитектуры в Египте по красоте ри-
сунка его стен с геометрически правильною провивкой; его высокий минарет с выступаю-
щими галлереями—верх грации и изящества. Страна, где воздвигнуты самые массивные по-
стройки, какие существуют в свете, пирамиды и мастабы, есть в то же время страна, облада-
ющая самыми изящными минаретами,  отличающимися удивительной легкостию стиля и 
тонкостию профиля2.

Первый город африканского континента по числу жителей, Каир является первым также 
по своим учебным и ученым учреждениям и по собранным в нем сокровищам искусства. Не 
считая его религиозного университета Эль-Азхар и сотен арабских школ, помещающихся 
подле мечетей или в верхних этажах фонтанов, город имеет превосходные европейские учи-

1 Elie Reclus, „Voyage au Cairo, Philosophie positive“, mars, avril 1870.
2 Mariette;—Ernest Desjardins, рукописные заметки;—Ch. Blanc, „Voyage de la haute Egypte“.
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лища, по большей части конфессиональные, католические, коптские, мелькитские, проте-
стантские и  еврейские;  он имеет  школу медицины и фармации,  публичную библиотеку, 
залы курсов, астрономическую обсерваторию, драгоценную коллекцию карт и планов (к со-
жалению, порядком опустошенную со времени прибытия англичан), географическое обще-
ство и другие ученые общества. Но славу и гордость Каира составляет его музей древностей, 
помещающийся в предместье Булак, на самой плотине, идущей вдоль правого берега Нила. 
Это драгоценное собрание замечательных остатков старины, составленное Мариеттом, про-
должаемое Масперо и уже слишком богатое для здания, служащего ему хранилищем, пред-
ставляет полный, великолепно комментированный, курс истории фараонов и египетского 
искусства: кроме тысячи предметов, встречающихся во всех музеях, стелей (четыреугольных 
колонн), статуэток, мумий, амулетов, различных украшений, папирусов, булакская коллек-
ция заключает в себе много капитальных произведений античного искусства, каковы: дио-
ритовая статуя, представляющая Хефрена, величавого и кроткого, деревянная статуя добро-
душной  особы,  которую  арабы  назвали  шейх-эль-беледом  или  «сельским  старшиной», 
сфинксы гиксов, воспроизводящие с такой поразительной точностию тип этих пастухов-за-
воевателей. Во дворе музея стоит гробница Мариетта, саркофаг из черного мрамора, откуда 
видишь у себя под ногами медленно текущие воды Нила. Булак—главный промышленный 
центр столицы: правительство имеет там большую типографию и военные заводы и мастер-
ские, чугунно-литейный завод, оружейную фабрику. Речная торговля, имевшая прежде свои 
верфи и склады в Старом Каире, сосредоточилась теперь перед набережными Булака: река 
там сплошь покрыта лодками, барками, парусными судами и пароходами.

То, что осталось еще от Старого Каира или Эль-Фостата, отделенного пространством око-
ло одного километра от юго-западного предместья нового города, расположено вдоль правого 
берега небольшого рукава Нила. Мечеть, окруженная горками развалин, напоминает о бы-
лом блеске и величии древнего города: это храм, построенный арабским полководцем Амру в 
21 году геджры, на глазах сподвижников Магомета; после мечетей святых городов, ни одна 
джама не пользуется у правоверных таким благоговением, как этот старый памятник, кото-
рый, впрочем, неоднократно подвергался переделкам и реставрациям; некоторые из 230 ко-
лонн, поддерживавших плафоны галлерей и святилища, вокруг центрального двора, сломи-
лись под тяжестию массивных сводов. Остров, большею частию покрытый пашнями, кото-
рый отделяет Старый Каир от главного рукава Нила, называется по-арабски Джезирет-эль-
Раудах; здесь племянник Саладина основал школу багаритов или «речных», которые были 
первыми мамелюками Египта. Южная оконечность острова Раудах заключает знаменитый 
мекиас или «нилометр», который некогда так тревожно наблюдали, чтобы следить за прибы-
лью воды во время разлива. Древний нилометр, замененный раудахским измерителем, нахо-
дился выше, на правом берегу реки, против Мемфиса. За исключением классического Нила, 
ни одна река не дала своего имени скалам, служащим для измерения колебаний уровня: не 
говорят о падометре, ни о роданометре, показывающих прибыль и убыль воды в По и Роне.

Столица Египта, Каир дополняется курортом Гелуан, лежащим в 24 километрах к югу, 
по железной дороге, близ правого берега Нила; серные воды его, слегка термальные (от 23° 
до 30° Цельсия), говорят, очень помогают в некоторых болезнях. Многочисленные палаццо 
рассеяны вокруг этого местечка,  среди садов и парков,  из которых иные занимают про-
странство в несколько квадратных километров. Дворцы в Гизехе, в Джезире следуют один за 
другим по левому берегу, напротив Каира; к северу от города стоит дворец Шубрах, соеди-
ненный с железнодорожною станцией великолепною аллеей сикомор, по обеим сторонам ко-
торой тянется ряд вилл и дач; на северо-востоке, на границах пустыни, показываются двор-
цы Эль-Куббе и Эль-Аббасие, занимаемые ныне: один политехническою школой, другой—
военным училищем. Последний дворец стоит невдалеке от деревни Матарие, которая зани-
мает частию местоположение древнего «города Солнца», Пе-Ра фараонов, Гелиополя греков, 
где жрецы были посвящаемы в таинства своей науки. От этого города храмов и школ оста-
лись только основания двух оград и обелиск, вросший в землю метров на десять, который 
был воздвигнут фараоном Усортесеном I, сорок шесть веков тому назад: из всех памятников 
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этого рода это—самый древний. В окрестных болотах все еще можно видеть хохлатую цап-
лю, называемую орнитологами ardea garzetta (чепура нежная), птицу, которая так просла-
вилась в истории символов, под именем феникса1; каждые пятьсот лет, в день летнего солн-

цестояния,  эта  священная птица,  возвратившись из  Аравии или из  Индии,  садилась  на 
кровлю храма Солнца, и там на костре из розмаринового дерева, испускающего запах фи-

1 Bragsch, „Geographie des alten Aegypten“.
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миама, сжигала себя, чтобы тотчас же возродиться из пепла, такой же молодою, как в пер-
вый день своей жизни. Деревня Матарие, на правом берегу Нила, так же как деревня Эмба-
бе на левом берегу, вызывают в уме воспоминание о происходивших тут битвах во время 
египетской экспедиции французов: перед Эмбабе Бонапарт одержал победу, известную в ис-
тории под именем победы при «Пирамидах», а в Матарие и на развалинах Гелиополя Клебер 
нанес поражение турецкой армии. В одном прелестном саду, в Матарие, коптские монахи 
показывают «дерево Пресвятой Девы»,—сикомору, не насчитывающую еще и трех веков от 
роду, под которой, будто бы, отдыхало Святое Семейство во время «бегства в Египет». В том 
же местечке Матарие находится единственная во всей Нильской дельте ферма, где в настоя-
щее время занимаются страусоводством.

Запруда Нила, зубчатые башни которой издали кажутся крепостью, тоже принадлежит к 
числу замечательных памятников, которыми так богаты окрестности египетской столицы. 
Составленная из двух мостов, которые вместе имеют 134 арки и слишком километр длины 
(два километра вместе с дамбой), эта громадная плотина стоит поперег реки, верстах в два-
дцати ниже Булакского предместья, в том месте, где воды Нила делятся на два потока; про-
межуточный ров, канал Менуфие, разрезывает на-двое большой остров Шалагане, преоб-
разованный набережными и каменными стенами в окруженное бастионами укрепление: это 
крепость Саадие, командующая в одно и то же время обеими ветвями Нила и двумя главны-
ми железными дорогами Нижнего Египта. Это гигантское сооружение, первый камень кото-
рого был положен Мохаммедом-Али в 1847 году, должно было дать в результате, во-первых, 
увеличение площади годных для культуры земель на несколько десятков тысяч гектаров, и 
во-вторых,  возможность  регулировать  судоходство  во  всей  области  Нижнего  Египта.  Но 
вице-король не обнаруживал в своих предприятиях настойчивости, равной его горячности, и 
постройка некоторых частей запруды была оставлена в небрежении. Фундаменты подались, 
в арках образовались трещины, и из трех каналов, Шаркие, Бехара и Менуфие, которые 
предполагалось прорыть, только последний был доведен до конца. Но даже и в теперешнем 
своем состоянии Нильская запруда не есть, как это часто повторяют, сооружение совершен-
но бесполезное, достойный сожаления памятник бесцельной расточительности: ею пользу-
ются каждый год для поднятия на два метра горизонта воды в реке1. Если бы захотели воз-
высить уровень на 5 метров, согласно первоначальному плану, укрепить фундаменты и до-
кончить канализационные работы, то для этого достаточно было бы, по рассчетам англий-
ского инженера Фоулера, дополнительного расхода в сумме около 25 миллионов франков2; 
но при этом нужно было бы также видоизменить первоначальный план, чтобы избежать 
скопления на дне осадков ила и песку, образующагося выше преграды3, или выкопать рядом 
с Нилом судоходные каналы.

До открытия Суэзского канала, прямая железная дорога, пересекающая пустыню по низ-
менностям, которыми идет старая дорога пилигримов, соединяла Каир с портом Красного 
моря. Нынешний город Суэц, лежащий близ южной оконечности морского канала, сменил 
Клисму древних греков, Кольцим арабов, местонахождение которого приурочивают к Телль-
Кольцуму, лежащему в 6 километрах севернее, и станцию Арсиноэ, называвшуюся впослед-
ствии Клеопатриной, положение которой ищут восточнее, по близости нынешней деревни 
Агерут; вплоть до Горьких озер ясно видны следы давнего пребывания в этих местах вод 
Аравийского залива. Море отступило, и если бы город должен был следовать за движением 
вод, он переместился бы еще, чтобы выстроиться в 3 километрах южнее, у самого входа в ка-
нал, там, где два расходящихся жете, длиной в 2.310 метров, образуют порт Тевфик, обстав-
ленный магазинами, принадлежащими компании Суэзского канала. На оконечности одного 
жете несколько деревьев окружают статую Вагхорна, одного из предшественников Лессепса 
в изыскании быстрых путей между Европой и Индией. Суэц, потерявший водопроводы, по-

1 Barois, рукописные заметки.
2 „Rapport officiel. Reparation des barrages du Nil“, 1875.
3 Rousseau;—Ernest Desjardins, рукописные заметки.
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строенные при Птоломеях, снабжается чистою водой посредством канала, отведенного из 
Нила и проходящего через Уади-Тумилат; так что город мог бы свободно развиваться, не 
опасаясь погибнуть от жажды, как это было в ту эпоху, когда он должен был довольство-
ваться солоноватой водой колодцев, вырытых у подошвы массива Джебель-Аттака. Но после 
быстрого роста, во время постройки морского канала, Суэц стал снова уменьшаться, так как 
большинство пароходов, вереницей следующих один за другим по каналу, проходят мимо 
этого порта, по предъявлении в нем, для визы, своих корабельных бумаг. Самые большие 
склады продовольствия для судов находятся на северной оконечности канала, в Порт-Саиде, 
со стороны, обращенной к Европе. Но все-таки число судов, отделяющихся от проходящих 
по каналу флотов для захода в южный порт, настолько значительно, что Суэц занимает в 
ряду приморских торговых городов Египта третье место после Александрии и Порт-Саида.

Движение судоходства в Суэзском порте, в 1894 году:
В приходе 654 судно, вместимостию—781.420 тонн; в отходе 623 судно, вместимостию—

729.846 тонн. Вместе 1.277 судна, вместимостию—1.511.266 тонн.
В настоящее время железная дорога, соединяющая Каир с его портом на Чермном море, 

огибает на севере передовые массивы «Аравийской» цепи, чтобы достигнуть низменности 
канала через брешь Уади-Тамилат, древнюю землю Гессем, которую обработывали «нечи-
стые», то-есть евреи-невольники; арабы племени тумилат, давшие свое имя этому уади, жи-
вут в стране уже только в оседлом состоянии и все занимаются земледелием. Не доезжая 
того места, где рельсовый путь вступает в Уади-Тамилат, поезд проходит близ станции Ши-
бин-эль-Канатер, мимо горки Телль-эль-Яхуд илп «Жидовского холма», напоминающего о 
пребывании евреев в крае; в этом месте нашли следы здания, воздвигнутого Рамзесом III. 
Далее следуют Бельбейс и Бордейн, в беспредельной, хорошо орошаемой равнине. Все селе-
ния этой местности окружены полями хлопчатника, и в каждой деревне над массою хат 
господствует, поднимаясь среди широколистых корон пальм, высокая труба паровой фабри-
ки, где греческие торговые агенты производят через рабочих очистку волокна и прессование 
его в кипы для отправки за границу. Главным складочным пунктом для хлопка и хлеба этой 
области дельты служит многолюдный город Загазиг, лежащий в месте соединения несколь-
ких железных дорог, против западного выхода долины Тумилат; население его, обогащаемое 
культурою хлопка, упятерилось с 1860 года. К югу от садов Загазига, высокие холмы, назы-
ваемые Телль-эль-Баста, носят еще название древняго города Пабаст (Бубастис греческих 
писателей), который был столицею Египта, от двух тысяч восьмисот до двух тысяч семисот 
лет тому назад, во времена двадцать-второй династии фараонов, когда частые войны с Асси-
рией заставили перенести к востоку центр тяжести государства. Фрагменты колонн, обде-
ланные резцом ваятеля камни свидетельствуют о былом блеске и величии этой царской ре-
зиденции. На северо-востоке, в соседстве границ пустыни и на последних каналах, отведен-
ных из  Нила,  расположена  деревня  Караим,  окруженная  пальмовыми рощами,  которые 
производят лучшие в Египте финики.

Вход в  Уади-Тумилат охраняется на западе станцией Тель-эль-Кебир иле «Большого 
Холма»,  которую египтяне тщетно пытались в  1882 году защитить от  английских войск 
укреплениями, впрочем, не особенно грозными и легко обходимыми. Дворец, стоящий в со-
седстве, есть центр фермы «Уади», обширного имения, занимающего около 10.000 гектаров, 
которое в течение нескольких лет находилось в пользовании компании Суэзского канала. 
Близ восточной оконечности Уади-Тумилата, другие горки, как например «Большой приго-
рок», холмы Телль-эль-Масхута, напоминают о Питхоме, «городе сокровищ», построенном 
еврейскими пленниками для Рамзеса II; Навиль недавно производил раскопки в этих разва-
линах, которые считают остатками города Рамзеса, но которые принадлежат другому одно-
именному городу, вероятно, соседнему, построенному в ту же эпоху и теми же невольника-
ми; во времена греков и римлян Питхом был известен под именем Геро и Героополя. Неда-
леко оттуда, Суэзская дорога и пресноводный канал направляются к юго-востоку, тогда как 
одна ветвь идет на северо-восток, на берега озера Тимсах, к новому городу Измаилия, кото-
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рый во время прорытия порогов имел важное значение, как центр снабжения продоволь-
ствием тысяч людей, работавших на канале: теперь он слишком обширен для своего много-
численного населения; площади его пустынны, а улицы, осененные деревьями, окаймлен-
ные садами, походят больше на аллеи парка, чем на дороги, предназначенные для торгового 
движения.  Однако,  Измаилия могла бы снова сделаться многолюдным городом,  если бы 
вода, приносимая пресноводным каналом, была более щедро употребляема для орошения зе-
мель оазиса, завоеванного у пустыни; канал не утилизируется также и для судоходства, хотя 
нормальная глубина его превышает 3 метра, а ширина около 55 метров,—размеры, достаточ-
ные для прохода судов, поднимающих до 400 тонн груза. В порте всегда бывает по несколь-
ку пароходов, приходящих из Суэзского канала, а рейд обыкновенно усеян большими суда-
ми (движение пароходства в порте Измаилии в 1882 году, без транзита: 271 пароход, вме-
стимостию 596.000 тонн).  От Измаилии до Порт-Саида по морскому каналу только одна 
станция заслуживает имени деревни—Эль-Кантара или «Мост», получившая такое название 
от мостика, находившагося в этом месте на протоке между озером Балла и озером Мензале 
Расположенная на перешейке, между затопляемыми пространствами, деревня Эль-Кантара 
была обязательным местом прохода караванов на пути из Африки в Азию; да и теперь еще 
здесь проходит каждый год несколько тысяч верблюдов, которых поят в больших резервуа-
рах, вырытых компанией близ берега канала. К западу от этой деревни должны будут выко-
пать в озере Балла большой боковой бассейн или станцию для остановок при встрече паро-
ходов.

Порт-Саид, город новый, как и Измаилия, но стоящий на пути процветания, благодаря 
постоянно возрастающему движению судоходства в канале, помещается на узком песчаном 
берегу или косе, отделяющей озеро Мензалех от Средиземного моря. Создание этого города 
на голом морском берегу, осаждаемом волнами, в 40 километрах от всякого пресноводного 
потока или ключа, от всякой культуры, от малейшей рощицы или купы деревьев, составляет 
один из триумфов современной индустрии. Между большим рейдом и внутренними бассей-
нами порта город состоит из полсотни островов, отделенных один от другого широкими ули-
цами, пересекающимся под прямым углом; дома, построенные из дерева, из кирпича, из же-
леза,—по большей части склады товаров и разного рода припасов, столь же богатые и так же 
хорошо снабженные, как склады торговых городов Европы. В нескольких стах метров к 
западу от европейского города раскинулся город арабский, где уже не мало домов, построен-
ных по образцу жилищ гяуров, и который в конце-концов будет охвачен разростающимся 
европейским городом; впрочем, ложе озера Мензалех, покрытое очень тонким слоем воды, 
представляет строителям неограниченное пространство свободных мест. Внешний рейд за-
щищен двумя волноразбивателями, сложенными из глыб бетона весом в 20 тонн; одно из 
жете, западное, имеет 2.500 метров длины, другое, восточное,—1.900 метров; оба вместе они 
ограничивают передовой пост, образующий водную площадь около 2 квадратн. километров, 
где  свободно  могут  делать  эволюции  самые  большие  суда,  и  который  разветвляется  на 
несколько бассейнов, имеющих около 50 гектаров пространства. Против города, на азиат-
ском берегу, сложены груды каменного угля (ввоз угля в Порт-Саид в 1894 году: 683.085 
тонн); на юге, на африканском берегу, находятся мастерские для постройки и починки ба-
рок и землечерпательных машин; ялики, пароходы снуют взад и вперед между берегами; 
большие торговые суда выстроились рядами вдоль набережных, военные корабли стоят на 
якоре в рейде, у подножия маяка. Порт-Саид, хотя лежащий на египетской территории, по 
своему населению, торговле, нравам и обычаям, город чисто-европейский, или, точнее ска-
зать, французский. Господствующий язык здесь французский, на нем же ведется преподава-
ние в двух соперничествующих учебных заведениях, капуцинском и франкмассонском, на-
считывающих до полуторы тысячи воспитанников. Порт-Саид—самый здоровый город во 
всем Нижнем Египте;  если чего не достает ему,  то это главным образом пояса деревьев; 
воды, посылаемой ему каналом Измаилие по чугунным водопроводам, в количестве около 
1.000 кубич. метров в сутки, едва хватает для повседневного потребления жителей, и она не 
может быть употребляема на орошение садов. До конца 1884 года компания тщетно добива-
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лась  для  Порт-Саида  концессии  на  проведение  прямого  канала  из  Дамиетского  рукава 
Нила; также тщетно предлагает она дать торговое единство Египту, соединяя непосредствен-
но её порт с сетью египетских железных дорог особой ветвью, построенною через озеро Мен-
залех. Опасаясь быть вытесненною со всемирного рынка Порт-Саидом, Александрия упо-
требляет все свое влияние, чтобы замедлить успехи своего соперника, которому суждено, 
рано или поздно, одержать верх движением торгового обмена, благодаря превосходству его 
порта и его положению при канале, соединяющем два моря.

Торговое движение Порт-Саида, не считая мимо проходивших судов (транзита), в 1894 
году:

В приходе—1.727 судов, вместимостию—1.097.755 тонн; в отходе—1.780 судов, вместимо-
стию—1.102.303 тонны; вместе—3.507 судов, вместимостию—2.200.058 тонн.

К востоку от Порт-Саида Египет владеет еще группой домов, имеющих титул города и 
ранг административного центра провинции: это Эль-Ариш, лежащий на возвышенности, у 
выхода уади, который обыкновенно обозначается как граница между Египтом и Палести-
ною, как раз по середине вогнутой кривой средиземноморского побережья. Но от древних 
городов, находившихся в северо-восточной области Египта, не осталось даже никаких разва-
лин; аллювиальные земли покрыли все их следы. От Пелузы, «города грязей», теперь вид-
неется только горка среди болот, недалеко от протока, бывшего пелузийской ветвью Нила. 
На западе, в самом озере Мензалех, два острова, Теннех и Туннах, заключают лишь бесфор-
менные кучи мусора. Сан или Танис, бывшая столица «царей-пастухов», под именем Га-Уар 
или Аварис, и один из больших египетских городов, оставил после себя более значительные 
развалины: холм, возвышающийся на южном берегу озера Мензалех, носит на себе остатки 
трех  храмов,  среди которых были найдены колонны,  обелиски и  любопытные сфинксы, 
представляющие тип гиксов, с широким лицом, с крупным носом, с выдающимися скулами. 
Все  эти  памятники были сделаны из  гораздо  более  ценных материалов,  чем  памятники 
Верхнего Египта;  не с песчаниковых или нуммулитовых массивов, ближайших к дельте, 
привозились камни для сооружения храмов, воздвигнутых Рамзесом II; это Ассуан достав-
лял ему глыбы розового гранита, обломки которых виднеются на холме Сана. Но поздней-
шие строители—римляне, монахи, христиане или арабы—ничего не пощадили из этих вели-
чественных построек; ни один из четырнадцати обелисков, самых больших, какие существо-
вали в Египте, не уцелел до нашего времени; колоссы были разломаны на мелкие куски, так 
сказать,  раздроблены  в  порошок1.  В  этих  руинах,  между  прочим,  нашли  драгоценный 
«Санский  камень»,  стель  с  надписью на  трех  языках,  которая  могла  бы  открыть  тайну 
иероглифов, если бы Шамполион не дешифрировал ее уже ранее в «Розетском камне»2. Не-
вольно задаешь себе вопрос: как могла выстроиться подобная столица среди этих, едва вы-
ступивших из-под воды земель, среди топей и болот, среди солончаков, окаймляющих озеро 
Мензалех? Без сомнения, страна изменила свой вид с древних времен, может-быть, вслед-
ствие местного оседания почвы.

Дамиетский Нил, наименее обильная из двух речных ветвей, но гораздо лучше утилизи-
руемая для орошения, благодаря большей высоте её уровня, имеет несколько городов на 
своих берегах, и многочисленные деревни образуют во многих местах как бы один длинный 
город. Бенха-л’Ассаль, или «Медовый город», который действительно посылает жителям Ка-
ира много меда, вместе с произведениями своих садов и огородов, имеет довольно важное 
значение, как место схождения трех железных дорог: александрийской, каирской и загазиг-
ской; через реку построен путевод. Невдалеке от станции, холм или «телль» из бесформен-
ных обломков, лежащий, как и нынешний город, на правом берегу Дамиетского Нила, есть 
все, что осталось от древнего Атрибиса. Мит-Гамр и Зифта, стоящие друг против друга, на 
двух берегах реки, принадлежат к числу многолюднейших городов Нильской дельты. Ниже, 
на правом берегу, Самангуд, Себеннитос греков, замечателен как место рождения анналиста 

1 Edouard Naville. „Journal de Geneve“, 22 juin 1882.
2 Flinders Petrie, „Times“, april 24, 1884.
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Манефона; в окрестностях города видны остатки древнего храма, Изеума Птоломея Фила-
дельфа,  храма,  более  известного  в  наши дни под  арабским именем Бельбеит-эль-Хагар. 
Мансура или «Победоносная», показывающаяся далее на правом берегу, не имеет за собою 
античных воспоминаний, но это один из важнейших по торговле и промышленности городов 
Египта и столица провинции; здесь Людовик IX попал в плен к мусульманам; уже за два-
дцать девять лет перед тем, в 1221 году, крестоносцы были побеждены на том же месте, и в 
память их поражения и был основан самый город. В Мансуре из Нила выделяется рукав 
Бахр-эс-Согеир, впадающий в озеро Мензалех, которое он делит на два бассейна аллювиаль-
ным полуостровом, и близ оконечности этого низменного полуострова, окруженного болота-
ми, следуют один за другим два города, Мензалех и Матариех, населенные бедными рыбака-
ми, тип которых, по словам Мариетта, доказывает, что они потомки гиксов. Почти вся при-
быль от рыбной ловли поступает в пользу матариехских шейхов: некоторые из этих господ—
миллионеры1.

Дамиетта или Думиат, давшая свое имя восточному рукаву Нила, до сих пор остается са-
мым большим городом его берегов. Однако, она стоит не на том месте, где была Тамиафида 
древних греков. Последняя находилась подле самого устья реки; но тотчас же после без-
успешной осады, предпринятой Людовиком IX, султан Бибарс велел срыть город и перевел 
жителей его верст за десять выше по Нилу, в место менее доступное кораблям, близ крутого 
изгиба реки, легко защитимого от неприятельской эскадры. Новая Дамиетта фабрикует раз-
личные ткани и ведет довольно обширную торговлю рисом, солью, рыбой; сюда приходит 
много мелких каботажных судов из Сирии, из Малой Азии, из Эгейского моря за грузами 
жизненных припасов, привозя в обмен разные товары; но вход в порт небезопасен: иногда 
волны по целым дням мешают судам проникнуть в устье реки.

Движение судоходства в Дамиетском порте в 1894 году:
В приходе—1.220 судов, вместимостью—84.615 тонн. В отходе—1.196 судов, вместимо-

стью—81.396 тонн. Вместе—2.416 судов, вместимостью—176.011 тонн.
Главная мечеть Дамиетты, построенная полководцем Амру и замечательная богатством и 

разнообразием своих мраморов, обязана той исключительной славой, которою она пользует-
ся в мусульманском мире, своей «чудесной» колонне, покрытой запекшейся кровью и засох-
шей слюной; по преданию, всякий больной, приходящий с верою лизать камень этой колон-
ны до тех пор, пока кровь потечет с его языка, может быть уверен в своем исцелении. Одна-
ко, недавняя история Дамиетты достаточно доказывает, что для избежания эпидемий лучше 
было бы избавиться от нечистот, наполняющих улицы города. К юго-западу от Дамиетты, в 
часто затопляемой равнине, простирающейся к озеру Бурлос, находится другое «место чу-
дес», но совершаемых христианскою святою, а не мусульманскими хаджи: это коптский мо-
настырь Сетти-Дамиана или «Дамианской Божией Матери».

В той части дельты, которая заключается между двумя ветвями Нила, Дамиетской и Ро-
зетской, есть несколько торговых городов, рассеянных среди каналов и оросительных рвов, 
как-то: Менуф, который дал свое имя большому каналу или райя Менуфие, и где нашли об-
ломки «треязычного камня», то-есть с надписью на трех языках; Шибин-эль-Ком, лежащий 
на бахре (рукаве), извилистые воды которого изливаются в озеро Бурлос; Тантах, населен-
ный торговым людом; Махаллет-эль-Кебир, или «Большой город», которому прежде принад-
лежала монополия фабрикации египетских шелковых материй, и раскиданные кварталы ко-
торого окружены полями хлопчатника. Тантах, главный город провинции, из всех городов 
дельты занимает наиболее центральное положение: он лежит как раз на половине дороги 
между Александрией и Каиром, так же, как между Розетской ветвью и Дамиетской; каналы, 
обыкновенные дороги и железные пути пересекаются в этом городе: таковы причины, кото-
рые, вместе с репутацией мечети Сеида Эль-Радави, величайшего мусульманского святого 
Египта,  объясняют значительную важность трех ярмарок Тантаха;  в  глазах пилигримов, 
лужа, воспринимающая нечистоты этой мечети, соперничает целительной силой с Дамиет-

1 Amici, „L’Egypte ancienne et moderne“.
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ской колонною. В отношении численности населения Тантах оспаривает у Дамиетты третье 
место между городами Египта. Он имеет высшую школу, Эль-Ахмади, которая после универ-
ситета Эль-Азхар, в Каире, занимает первое место в Египте между арабскими учебными за-
ведениями; в 1877 году в ней насчитывали 4.885 воспитанников1.

Розетская ветвь Нила, сопровождаемая на половине её течения железной дорогою, кото-
рая опирается на первые высоты Ливийской цепи,  имеет только один важный город на 
своих берегах, тот, по имени которого она и называется. Терранех, может-быть, древний 
Теренуфис,  служит  складочным местом  натрона,  собираемого  в  соляных  озерах  долины 
Уади-Натрун, близ монастыря св. Макария. Ниже по реке, Тейриех, у выхода узкой полосы 
возделанных земель,  пролегающей между  скалами и  левым берегом Нила,  сменил  тоже 
древний город, остатки которого видны в соседнем холме, Телль-эль-Одамех, или «Курган 
костей». Кафр-эль-Зайат, где железная дорога из Александрии в Каир переходит реку по 
большому железному мосту о двенадцати пролетах, не имеет в окрестностях развалин из 
эпохи фараонов, но верстах в двадцати ниже, на том же восточном берегу Розетского Нила, 
находятся обширные руины города Са, Саиса греков, называемые ныне феллахами Са-эль-
Хагар. Саис, бывший столицею Египта во время нашествия персидского царя Камбиза, есть, 
может-быть, один из тех городов, к которым человечество должно обращать взоры с сынов-
ней любовью, ибо оттуда вышли колонисты, которые основали Афины, принеся с собою об-
раз богини Нейф, сделавшейся Афиною греков и Минервою римлян; оттуда пришли Данаи-
ды, усердно принявшиеся за неблагодарный труд земледелия на бесплодных землях Аргоса, 
столь непохожих на благодатные родные равнины,  оплодотворяемые Нилом.  От древних 
храмов Саиса остались только груды обломков, некрополи его тоже дают мало предметов, 
ценных для археолога; но городские стены, более 2 километров в окружности, все еще возбу-
ждают удивление  своими колоссальными размерами:  они имеют  25  метров  в  вышину и 
слишком 16 метров толщины. Древнее священное озеро теперь имеет вид болота.

Ниже Дессука, где железная дорога переходит реку, и ярмарки которого по многолюд-
ству и оживлению уступают только тантахским, находим хорошенький городок Фаух, или 
«Марена», с многочисленными минаретами, расположенный на правом берегу Нила, почти 
против входа в большой судоходный канал Махмудие,  направляющийся к Александрии. 
Фаух, бывший соперником Каира в четырнадцатом столетии, не имеет уже плантаций, от 
которых получил свое имя,  но в нем есть кое-какая промышленность,  главным образом 
производство тарбушей. В настоящее время Фаух уступает по важности Решиду или Розет-
те, главному городу провинции, лежащему на правом берегу реки, верстах в пятнадцати 
выше устья. Решид, основанный арабами в девятом веке, имел, как и Фаух, период процве-
тания: в прошлом столетии порт его был наиболее посещаемым портом Египта, и из всех 
приморских городов Леванта туда приходили каботажные суда за грузами риса, который и 
теперь составляет главный предмет отпускной торговли страны.

Торговое движение Розетты в 1894 году:
Пришло—756  судов,  вместимостью—22.380  тонн.  Вышло—738  судов,  вместимостью—

21.940 тонн. Вместе—1.494 судов, вместимостью—44.320 тонн.
Город окружен великолепными садами, среди которых часто находили обломки антич-

ных строений: почти каждый дом в Розетте украшен каким-нибудь фрагментом колонны, 
древним мрамором, порфиром или гранитом. Знаменитый «Розетский камень», сделавшийся 
исходною точкою важнейших открытий в лингвистике и в истории, благодаря гениальной 
догадливости Шамполиона, был найден в 1799 году инженером Бушаром, состоявшим при 
французской экспедиции в Египет, в некотором расстоянии к северу от города, там, где сто-
ит форт св. Юлиана. Эта драгоценная надпись на трех языках, в честь «Сына Солнца, без-
смертного Птоломея», была уступлена англичанам по капитуляции и помещена в Британ-
ском музее. Когда воды реки стоят низко, иногда случается, что море вливается в Розетское 
устье, проникая выше города, и жители должны довольствоваться солоноватой водой, какую 

1 Fed. Bonola, рукописные заметки.
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находят в лужах.
На запад от Розетского Нила весь северо-западный угол дельты орошается водами, отве-

денными из этой ветви реки: канал Мариут, канал Абу-Дибаб, ров Даманхурский, канал 
Махмудие и их бесчисленные разветвления, канавы и канавки, перерезывают эту равнину 
во всех направлениях и изливаются в озера Мариут и Эдку. Даманхур, группа многочислен-
ных местечек, есть столица этой земледельческой области, где высокие трубы заводов для 
очистки хлопка не менее многочисленны, чем минареты. Между Александрией и Даманх-
уром узкий перешеек соединяет окраины дельты с береговым кордоном или косой, и колес-
ная дорога, рельсовый путь и канал защищены с той и другой стороны плотинами против 
вод Абукирского озера и озера Мариут. Этот проход составляет ворота Египта с западной 
стороны; оттого, во время восстания армии Араби-паша запер этот вход в дельту, перегоро-
див дорогу от одного берега до другого линиями Кафр-дуар; но вместо того, чтобы форсиро-
вать эту преграду, английский главнокомандующий предпочел внезапно посадить свою ар-
мию на корабли и ввести ее через противоположные ворота, представляемые долиной Уади-
Тумилат (земля Гессем).

К северу от перешейка Кафр-дуар, другой пояс узких земель, осаждаемый водами с двух 
сторон, и по которому тоже проведена железная дорога, соединяет Розетту с Александрий-
ским полуостровом, проходя через маленький город Эдку (Эдко), окруженный дюнами. У 
выхода Абукирского озера Маадие, то-есть «Брод» или «Проход», напоминает течение древ-
ней Канопской ветви Нила, крайнего западного из семи рукавов реки. Город Каноп, давший 
свое имя этому речному устью, оставил после себя лишь неопределенные развалины на поч-
ве, часто изменяемой действием вод. Во всей части берегового пояса, соседней с Маадие, на-
ходят засыпанные песками остатки древних строений; многие деревни или местечки, напри-
мер, Мандарах, Абукир, построены частию из этих материалов. Абукир, лежащий на берегу 
бухты того же имени, вероятно, в том месте, где в древности находились Зефирион и храм 
Арсинои Афродиты, есть маленький порт, довольно деятельный, но гораздо более просла-
вившийся связанными с ним историческими воспоминаниями, чем своей торговлей. Перед 
Абукиром Нельсон уничтожил в 1798 году французский флот и таким образом отрезал вся-
кое сообщение между завоевателями Египта и их отечеством. Год спустя, Бонапарт истребил 
на Абукирском полуострове турецкую армию, только что высадившуюся с кораблей.

Александрия, один из главных торговых городов в свете и второй город Египта и всей 
Африки по числу жителей (320.000), есть также один из замечательнейших по оригиналь-
ности своей формы, впрочем, сильно изменившейся с той эпохи, когда македонский завое-
ватель, две тысячи двести лет тому назад, дал местечку Ракотис славное имя, которое город 
носит с тех пор. В этом месте морского побережья скалистый береговой пояс, протянувший-
ся с юго-запада на северо-восток, был разорван двумя брешами, так что образовался остров, 
под прикрытием которого стояли на якоре приходившие сюда корабли финикиян и греков: 
это был остров Фарос, упоминаемый уже у Гомера. Когда Динократ строил город Алексан-
дра, он воздвиг храмы и дворцы только на континентальном берегу, который выдвигался в 
виде остроконечного мыса или стрелки в направлении к острову, удаленному от него на 
1.400 метров; но один из первых Лагидов, Птоломей Сотер, соединил остров с твердою зем-
лей плотиной, называемою Гептастадион (потому что имела в длину семь стадий), через ко-
торую проходили два канала, поддерживавшие сообщение между двумя половинами бухты, 
разделенной с этого времени на два порта. Канал с течением времени засорился, и соедини-
тельная дамба расширилась, без сомнения, вследствие осаждения морских наносов и осо-
бенно по причине выбрасывания балласта с греческих и итальянских кораблей, которые в 
течение всего средневекового периода приходили с балластом из камней в Александрийский 
порт1. В наши дни Гептастадион преобразован в полосу земли шириною около 1.200 метров, 
которая соединяет местоположение античного города с северо-восточной частью древнего 
Фароса:  тут  расположен теперь «турецкий город»,  лабиринт неровных и кривых улиц и 

1 Mariette;—Ernest Desjardins, рукописные заметки.
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переулков,  перерезываемый  несколькими  широкими  проспектами  нового  вида.  Остров, 
превратившийся в полуостров, и сам покрыт сплошь строениями, частными домами, казар-
мами, складами и дворцами. На юго-западной оконечности высится большая башня нынеш-
него маяка, который заменил собою одно из «чудес света», знаменитый Фарос Птоломея Фи-
ладельфа, памятник из белого мрамора, в форме пирамиды со ступенями, воздвигнутый не-
когда на другом конце острова: Масуди, видевший еще руины этого памятника, говорит, что 
он имел «четыреста локтей в вышину»; по словам Махмуд-бея, высота его равнялась 110 
метрам. Теперь уже не видно никаких следов этого гигантского сооружения; самое местопо-
ложение его давно изглажено волнами, и форт, носящий его имя, построен не из его матери-
алов; осталось только название, применяемое ныне, в языках, заимствовавших его из грече-
ского, ко всем светильникам морских берегов.

В то время как песок, приносимый волнами, образовал перешеек Гептастадиона, повы-
шенный впоследствии слоем развалин города, много раз разрушаемого и вновь отстраивае-
мого, другие части берега, повидимому, опустились в течение исторического периода: доро-
ги, набережные, древние каменоломни, погребальные склепы, вырытые в высоких берегах 
соседнего побережья, так же как искусственные гроты, известные под именем «Клеопатри-
ных купален», постоянно заливаются волнами, даже когда вода в море стоит на самом низ-
ком уровне. Несмотря на обширные работы, предпринятые инженерами по поручению Мо-
хаммеда-Али, не удалось осушить озеро Мариут или Мареотида, которое создали англичане 
в 1801 году, открыв три или четыре бреши в среднем кордоне, ограничивавшем Абукирское 
озеро с западной стороны: наполнение этой котловины водою продолжалось 66 дней. Об-
разовавшийся бассейн представляет теперь в некоторых местах 2 метра 40 сантиметров глу-
бины. Нелегкое дело будет вернуть для земледелия эту территорию в 60.000 гектаров, озер-
ную в средней впалой части, болотистую по берегам, где находились, говорят, около полуто-
раста деревень, когда вторжение морских вод сделало Александрию островным городом; по-
сле удаления соленых вод, необходимо будет еще выщелочить почву, направляя последова-
тельно ветви канала Махмудие на все углубления бассейна. Во времена Страбона вино из 
этой местности (вокруг озера Мареотида) считалось одним из лучших вин, производимых 
прибрежными странами Средиземного моря. В этом озере был вырыт порт для всех произве-
дений, привозимых из внутренних областей страны по Нилу и его каналам; в наши дни этим 
бассейном уже не пользуются для торговых целей: вместо того, чтобы проникать в озеро, ка-
нал Махмудие идет вдоль его берега между двух плотин.

Нынешний «европейский город», расположенный на восток и на юг от «турецкаго», за-
нимает почти то самое место, где стоял древний город, построенный Динократом и Птоломе-
ями Лагидами. Прямые и широкия улицы образуют правильный ансамбль, продолжающий-
ся на северо-восток новыми предместьями, главный проспект которых—Розетская дорога, 
древний Канопский путь. Но в пределах современного города не видно более никаких об-
ломков античной Александрии. Все, что осталось от неё в конце прошлого столетия, когда 
самое большое каких-нибудь шесть тысяч жителей группировалось среди развалин, было 
срыто строителями новых кварталов; можно видеть только несколько фрагментов изваяний 
в публичных и частных собраниях древностей. Теперь уже известно, где находилась Сома, 
пышная гробница Александра; археологи спорят о местоположении знаменитой обсервато-
рии, при которой жили величайшие астрономы древности: Эратосфен, Гиппарх, Птоломей; 
тщетно ищут камни от музея и библиотеки, где преподавали Эвклид и Эразистрат, куда хо-
дили обогащаться знаниями Феокрит, Арат, Каллимах, Лукиан, и где было собрано до семи-
сот тысяч томов, сгоревших во время войны, которую Юлий Цезарь внес в Египет. Другое 
книгохранилище, пользовавшееся не меньшей славой, находилось вне нынешнего города, 
рядом с храмом Сераписа: но известно, с каким рвением египетские монахи, в конце четвер-
того  столетия христианской эры,  опираясь  на  эдикт,  изданный императором Феодосием, 
принялись, в Александрии и во всем Египте, за разрушение языческих храмов, низверже-
ние античных статуй, предание огню всех папирусов, всех сокровищ искусства, завещанных 
древним миром. Так погибла богатейшая библиотека, где были собраны, как драгоценность, 
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все произведения эллинской науки и поэзии. На холме, где Серапеум оставил после себя 
бесформенные развалины, уединенный столб, высотой в 30 метров, стоит как надгробный 
памятник: это так называемая «Помпеева колонна», хотя она была если не воздвигнута, то 

по крайней мере реставрирована в честь императора Диоклетиана; по всей вероятности, она 
составляла часть Серапеума1; капитель её—полая внутри, потому ли что из неё был вынут 

1 Ampere, „Voyage en Egypte et en Nubie“.
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камень для постановки пьедестала какой-нибудь статуи, или потому, что в христианскую 
эпоху там была устроена комната, служившая убежищем какому-нибудь столпнику1. К севе-
ро-востоку от города, близ морского берега, обелиск из розового гранита, называемый обык-
новенно «Клеопатриной иглой», хотя он был перевезен из Гелиополя и поставлен в Алек-
сандрии в царствование Августа,—тоже указывал на близость древних руин. Обелиск этот 
был отдан городскому общественному управлению Нью-Йорка и помещен в Центральном 
парке: Новый Свет тоже хочет иметь свою долю египетских памятников. Другая «игла», ко-
торая была на половину зарыта в песке, перевезена в Лондон, где теперь господствует над 
новыми гранитными набережными, на левом берегу Темзы.

Конная статуя Мохаммеда-Али, на длинной площади «Консулов», в центре «европейска-
го» города, представляет бедное вознаграждение за все произведения античного искусства, 
истреблённые людской злобой. Да и этой статуе грозила в 1882 году гибель от бомб англи-
чан, которые громили город, разрушали форт Кафарелли, построенный на горке в центре 
Александрии, зажигали повсюду пожар, который заботливо поддерживался грабителями во 
все продолжение ночи, следовавшей за бомбардированием. Кварталы города, бывшие не-
когда самыми пышными, представляли еще два года спустя после катастрофы плачевное 
зрелище: камни песчаника, обломки разрушенных домов лежали по обеим сторонам улиц 
огромными грудами, с которых поднималась столбами едкая известковая пыль; во многих 
местах, где дело разрушения было полное, можно было подумать, что находишься не в горо-
де, а в какой-нибудь каменоломне. Состояние тревожной неизвестности, в котором живет 
торговое население Александрии, и разорение большинства домовладельцев, тщетно ожида-
ющих обещанного возмещения убытков, останавливали до сих пор работы реставрации раз-
рушенных бомбардированием зданий. Плиты для тротуаров и мостовых Александрии приво-
зились из Европы.

В Александрии, а не в Каире, было основано главное ученое учреждение Нильской доли-
ны—египетский институт для академия наук и словесности; кажется, что, избирая этот го-
род, хотели тем самым возобновить традиции прошлого: припомнили, что Александрия не-
когда была «мозгом человечества», и что там возникла, с Плотином, Проклом, Порфирием, 
Ямблихием, знаменитая Александрийская школа; благодаря этой школе, установилась меж-
ду восточными и западными народами, между Индией, Египтом и Грецией, та связь преда-
ний и идей, из которой родились современные философии и религии. Но египетский город 
не вернул себе прежней славы, как центр научного и литературного движения; он является 
ныне прежде всего торговым городом. Более трети всего торгового обмена Египта с осталь-
ным миром производится через Александрию; до открытия Суэзского канала она владела 
монополией морских сношений с Западом; в 1866 году, в эпоху наибольшего её процвета-
ния, которому особенно способствовала междоусобная война в Соединенных Штатах, от-
пускная торговля поднялась, по ценности, до полмиллиарда франков.

Движение судоходства в александрийском порте, в 1895 году:
Пришло  2.393  суд.,  вместимостию—2.216.667  тонн;  вышло  2.339  суд.,  вместим.—

2.194.964 тонн. Вместе 4.732 суд., вместим.—4.411.631 тонны, или 37 процентов всего судо-
ходства египетских портов.

Средняя ценность привоза—787.426.600 пиастров; сред. ценность вывоза—1.116.354.300 
пиастров; Общая сумма обмена—1.903.780.900 пиастров.

Северо-восточная гавань, неверно называемая «Новым портом», хотя в ней не были про-
изводимы работы по приспособлению к удобной стоянке судов, мелководна и посещается 
только барками; в прошлом столетии суда, принадлежащие христианам, обязаны были бро-
сать якорь исключительно в этой гавани. Юго-восточный порт или «Старый порт», Эвностос 
древних,  то-есть  гавань  «Благополучного  возврата»,  служит  пристанью  для  кораблей  с 
большой посадкой; к сожалению, вход в него затруднителен: проходы извилисты и окаймле-
ны рифами, вследствие чего большие суда не могут пускаться туда без лоцмана; когда волне-

1 Charles Blanc, „Voyage dans la haute Egypte“.
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ние на море значительно, мелкие суда рискуют даже быть брошенными на мель или на кам-
ни. Но внутри мола, продолжающего на юго-западе береговой кордон полуострова Фароса, 
суда находят безопасное пристанище и очень просторную якорную стоянку; общая площадь 
водного пространства в порте и в передовом порте не менее 420 гектаров, с нормальной глу-
биною от восьми с половиною до десяти метров (14 аршин). Канал Махмудие, впадающий в 
порт, должен бы был служить и служит иногда средством торгового сообщения между Алек-
сандрией и долиной Нила. Но вода этого канала, впрочем, нечистая, употребляется главным 
образом для водоснабжения Александрии и для орошения прибрежных полей и садов; слу-
чалось, что канал совершенно пересыхал, оставляя суда сидящими в тине. Промышленность 
самого города участвует лишь незначительной долей во внешней торговле, доставляя ей цы-
новки, сплетенные из камыша и пальмовых листьев, эссенции из цветов и бумажные и шел-
ковые ткани.

Александрия, подобно всем другим большим городам, дополняется загородными садами, 
с увеселительными заведениями, и дачными предместьями. На юге, вдоль канала и укрепле-
ний, широкия пальмовые аллеи, группы бананов, мимоз, священных смоковниц окружают 
виллы и дачи; на северо-востоке, Никополь, построенный Августом в память битвы при Ак-
циуме, превратился в Рамлех, то-есть «Песок»; теперь это уже не подвижная дюна, как было 
в прошлом столетии, но собрание дворцов и вилл, дач и гостиниц, домов всякой формы и 
всевозможных стилей,  окрашенных в всевозможные цвета и рассеянных беспорядочно в 
виду моря. Местечко соединено с Александрией железною дорогою и служит любимою лет-
нею резиденциею вице-короля и александрийской знати. На юге, на береговом поясе земли, 
стоит замок Мекс, господствующий в одно и то же время над морским берегом, над озером 
Мариут и над Александрией; известковые скалы этого берега доставили строительные мате-
риалы для большого города и для портовых жете. Далее к юго-западу, за Мексом, встречают-
ся только группы хат, рыбачьи деревушки, да развалины древних городов: пустыня начина-
ется с того места, где перестаешь слышать гул, несущийся от многолюдного города.

К западу от болот и берегового кордона, где стоит замок Мекс, находится деревня Абу-
кир, напоминающая древний город Тапозирис. Далее, по берегу моря, следуют на некотором 
расстоянии одна от другой небольшие цепи холмов, отрывки, отделенные от плоскогорья, 
которое простирается на юг к оазису Сивах; два мыса, называвшиеся в древности Катабаф-
мус, имеют менее 250 метров высоты. Деревня Мудар—единственное населенное место на 
этом почти пустынном берегу, некогда усеянном городами, который продолжается на запад 
к Киренаике: это главный этапный пункт караванов между Александрией и оазисом Сивах.

Города Египта, имеющие свыше 10.000 жителей, и некоторые другие с меньшей цифрой 
населения (для главнейших городов—по переписи 1897 г.,  а  для остальных по переписи 
1882 года):

Каир—576.000 жителей; Александрия—320.000; Дамиетта—31.000; Тантах—57.000; Ас-
сиут—42.000; Магаллет-эль-Кебир—31.000; Мансура—36.000; Мединет-эль-Файюм—31.000; 
Дамангур—32.000;  Загазиг—35.000;  Ахмин—19.875;  Розетта—19.666;  Порт-Саид—42.000; 
Менуф—16.280; Шибин-эль-Ком—16.250; Миние—24.000; Кенех—15.450; Сангурес—15.090: 
Гирге—15.580;  Тахтах—14.000;  Манфалут—13.200;  Самануд—10.550;  Гизех—11.500;  Мит-
Гамр—11.225;  Зифтах—11.200;  Суэц—12.020;  Меллавех—11.000;  Абутиг—11.000;  Бени-
Суэф—10.085; Фуах—10.000; Эснех—9.422; Сохаг—15.000; Калиуб—9.000; Мензалех—8.550; 
Бенха-л’Ассаль—8.350;  Десиук—7.600;  Бельбейс—7.300;  Рамлех—4.500;  Харгех—3.700; 
Каср-Дахель—3.500; Измаилия—3.300; Абукир—2.500; Эль-Ариш—2.430 жителей.

Известно, что экономические рессурсы Египта заключаются почти исключительно в его 
земледелии, как в библейские времена, когда коровы тощие и коровы тучные представляли 
символически бедность или богатство нации. Аллювиальная почва, образующая слой около 
10 метров средней толщины, могла бы быть очень плодородна, но необходимо обновлять её 
производительную силу искусственными удобрениями, и кроме того, во многих местах она 
насыщается солью и селитрой, если не выщелачивается правильно присутствием обильных 
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вод1. В целом, культура почвы находится еще в самом первобытном состоянии: пшеница из 
Нильской долины, небрежно сжатая, всегда смешана с землей и до такой степени насыщена 
солью, что сохранение её делается затруднительным; едва сложенная в житницы, она стано-
вится добычей долгоносиков. Употребляемые для посева семена льна содержат по меньшей 
мере на одну пятую примесь посторонних зерен; индиго получается с изгариной и тусклого, 
землистого цвета; маковая эссенция фальсифицируется прибавлением к ней сока латука; во-
локна хлопка изобилуют всякого рода сором и грязью2. На полях феллахов почти нет другой 
древесной растительности, кроме пальм; европейские фруктовые деревья обыкновенно дают 
продукты довольно посредственного качества; главным плодовым деревом страны по-преж-
нему является финиковая пальма, приносящая в среднем годового дохода около двадцати 
франков. В 1875 году во всем Египте насчитывалось 5.000.000 финиковых дерев; ежегодный 
сбор фиников простирался от 100.000 до 120.000 тонн. Земледельческие животные не поль-
зуются хорошим уходом, и египетские скотоводы могут похвалиться только своими прекрас-
ными ослиными породами, особенно большими белыми ослами, первоначальною родиной 
которых считают Иемен. Пшеница, ячмень, дурра, чечевица, горох, бобы, лупин (волчий 
боб),  шафран, клевер,  конопля,  мак,  дыни, разные овощи растут по-прежнему на полях 
феллаха;  но,  кроме этих,  и некоторые другие растения,  неизвестные древним египтянам, 
были введены в годовые севообороты, как-то: индиго, табак, кукуруза, рис, сахарный трост-
ник,  шелковица,  хлопчатник.  Прогресс  обнаруживается  особенно  переворотом в  способе 
культуры. К растениям, возделываемым в прошлые века, прибавились новые; с другой сто-
роны,  естественное  орошение  дополняется  теперь  искусственной  ирригацией,  и  паровые 
земледельческие машины заменяют, по крайней мере в больших имениях, работу примитив-
ных плугов, какие изображены на барельефах подземных склепов, или простых заострен-
ных на конце палок, какие и теперь еще можно увидеть в руках пахаря в Дарфуре и даже в 
Египте, в соседстве Ком-Омбо3. В урожайные годы сбор зерновых хлебов простирается от 14 
до 15 миллионов гектолитров (два гектолитра приблизительно равны четверти), из которых 
на долю пшеницы приходится от 5 до 6 миллионов, на долю ячменя 4 миллиона, на долю 
маиса 5 миллионов; вывозятся также рис и чечевица.

Сахарный тростник культивируется преимущественно в Верхнем Египте и в Файюме, на 
землях больших княжеских имений или домен, так как огромными капиталами, необходи-
мыми для устройства сахарных заводов с их «дымящимися обелисками», могут располагать 
только хедив или могущественные компании. Площадь земель, занятых под культуру сахар-
ного тростника, в 1880 году равнялась 15.500 гектарам; производство составляло в сложно-
сти  46.750  тонн;  ценность  собранного  с  плантаций  тростника  исчислялась  в  23.375.000 
франков. Хлопчатник занял видное место на полях феллахов, благодаря посредничеству гре-
ков, которые скупают у крестьян волокно и очищают его в своих маленьких деревенских за-
водах; но между египетскими работниками не встретишь ни одного иностранца: низкий раз-
мер заработной платы всегда будет служить препятствием к основанию в Египте колоний 
европейских земледельцев; иммигранты из Европы могут селиться только в городах. Введен-
ный в Египте в царствование Мохаммеда-Али, главным образом стараниями француза Жю-
меля, хлопчатник получил постепенно, под именем  мако, некоторую важность в торговле 
этой страны. Но когда междоусобная война Соединенных Штатов лишила промышленников 
их обычных запасов американского хлопка, все усилия египетских земледельцев направи-
лись на производство драгоценного продукта, и отправляемые из александрийского порта 
грузы этого товара оплачивались в сложности миллиардами. За периодом высшего процве-
тания торговли хлопком следовала эпоха застоя и упадка, сопровождавшаяся банкротства-
ми: культура хлопчатника перестала захватывать пахатные земли в ущерб зерновым хлебам, 
но  она  осталась  первенствующею по  рыночной  ценности  её  продуктов.  Даже  хлопковое 

1 Russegger;—Mackenzie Wallace.
2 John Ninet, „Revue des Deux Mondes“, dec. 1875-
3 Maspero рукописные заметки.
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семя, прежде не находившее никакого употребления,, получило весьма значительную эконо-
мическую важность. Производство египетского хлопка: в 1820 г. 2 тонны, в 1831 г. 8.400 
тонн, в 1851 г.  17.300 тонн, в 1865 г.  111.561 тонна, в 1882 году 122.375 тонн, в 1895 г. 
224.425 тонн.  Площадь земель под хлопчатником 300.000 гектаров.  Ценность  волокна в 
1892 г.  228.905.000  франков.  Ценность  семени  в  1892 г.  49.824.000  франков.  Всего 
278.729.000 франков. Ценность вывоза в 1866 г. 402.000.000 франков. Ценность вывоза в 
1895 г. 466.575.000 франков.

Масло, вытекающее из хлопка, под давлением прессовальных машин, утилизируется не 
одним только феллахом, который приготовляет на нем свою неприхотливую пищу; оно упо-
требляется также как подмесь к растительным маслам, потребляемым в Европе: одни только 
дуврские заводы ввозят, для фабрикации этих съедобных масл или для выделки мыла, це-
лые грузы хлопкового масла1.

В начале нынешнего столетия, исследователи, сопровождавшие французскую экспеди-
цию, исчисляли в 24.000 квадр. километров площадь годных к культуре земель Египта. В 
настоящее время область пахатных пространств увеличилась почти на одну пятую, благода-
ря расширению сети оросительных каналов и канав; но еще остается завоевать для земледе-
лия более трети дельты путем осушения болот и более целесообразным употреблением ирри-
гационной воды. Почти весь пояс морского побережья, от озера Мареотида до озера Менза-
лех, занят болотистыми и солоноватыми водами; между болотами высятся голые дюны, а во 
всю длину озер, от Аравийской пустыни до Ливийской, тянется полоса земель, средней ши-
риной от 30 до 35 километров, называемая Берари, почва которой, едва выступившая из-под 
воды, обращена в культурную землю лишь в виде редких островков. Нынешнее состояние 
этой области дельты такое же, как состояние французской Камарги, хотя развалины древних 
городов, рассеянные на возвышенных местах, свидетельствуют о предшествовавшем перио-
де, когда эти земли, теперь пустынные, прокармливали многочисленное земледельческое на-
селение. На береговом поясе, среди песков, путешественник с удивлением встречает в неко-
торых местах деревни, окруженные финиковыми пальмами, виноградниками и садами. Воз-
можно, значит, возделывать даже песок, но приспособление этой почвы к культуре пред-
ставляет большие трудности. Надо рыть песок довольно глубоко, чтобы корни растений на-
ходили  для  себя  необходимую влажность,  но  при  этом  надо  остерегаться  не  спуститься 
слишком низко, так как в таком случае могли бы сгнить растительные волокна; кроме того, 
выкопанные ямы должны быть окружаемы частоколом для того, чтобы песок дюн не засы-
пал их снова. Из этих впалых садов получаются дыни, арбузы, винные ягоды, фрукты вся-
кого рода, даже лучшего качества, чем плоды из других частей Египта2. При устье Гвадал-
квивира дюны в соседстве городка Санлюкар-де-Баррамеда культивируются таким же спо-
собом: весьма вероятно, что переселенцы из Египта научили андалузцев искусству обращать 
их navasos в культурные земли.

Важнейшим вопросом для будущности египетского земледелия является вопрос об оро-
шении. Воды Нила, столь полезные для преобразования пустынь в годные к культуре про-
странства, не должны бы теряться в море. С начала текущего столетия уже много сделано 
для достижения этого результата; сеть ирригационных каналов увеличилась; рвы «нили», 
куда вода из реки проникала только в период разливов, превращены в каналы «сефи», раз-
носящие в продолжение всего года плодотворную жидкость; к скромным водочерпальным 
снарядам и конным приводам прибавились могущественные паровые машины для подъема 
оросительной воды. Вот некоторые числовые данные, относящиеся к системе орошения:

Каналы нили в 1880 году—13.440 километров; каналы сефи в 1880 году—3.300; паровые 
насосы—500; сакие—30.000; шадуф—70.000 километров.

Устройство запруды при Саадие, как сказано выше, не вполне удалось, и многие не без 
опасения слушают толки о других подобных работах, имеющих в виду задерживать воды 

1 John Ninet, цитированное сочинение.
2 Girard, „Description de l’Egypte“;—Mackenzie Wallace, „Egypt and the Egyptians“.
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выше ущелья Сильсиле: полагают, что это препятствие повлекло бы за собою разорение зе-
мель, находящихся выше него почти вплоть до самого Ассуана, и стало бы задерживать на 
проходе благодетельный ил, который теперь приносит плодородие ниже лежащим равни-
нам1; кроме того, можно опасаться, что замедление движения вод в каналах, отведенных из 
Нила, увеличит в них содержание соляных частиц, как это и случилось уже с побочными 
каналами Рамади и Ибрагимие, где некоторые прибрежные земли, еще недавно плодород-
ные, должны были быть покинуты по причине возрастания солености; некоторые плантации 
сахарного тростника в Саиде и Файюме тоже оставлены по той же причине: выщелачивание 
почвы недостаточно для освобождения их от накопляющейся соли2.

Как в области земледелия, где старинный способ культуры, восходящий ко временам фа-
раонов, доныне продолжается без всякого изменения рядом с новейшими приемами, зане-
сенными из западной Европы, так точно рядом с наследственными ремеслами, завещанны-
ми древними ретами и организованными в касты или корпорации, рутина которых поддер-
живается старшинами,—египетская промышленность представляет способы и приемы про-
изводства, введенные арабскими и сирийскими завоевателями, и обладает теперь обширны-
ми фабричными заведениями, работающими под управлением западных инженеров: повсю-
ду бросается в глаза контраст между старым, фараоновским Египтом, неизменным в своих 
формах, и Египтом новым, принадлежащим к европейскому миру, столь подвижному в сво-
ей эволюции. Главную промышленность древне-ретского происхождения составляет гончар-
ное производство, для которого ил Нила и уади всегда доставляет в изобилии сырой матери-
ал; на берегах Нила увидишь целые дома, построенные из глиняных черепков, заменяющих 
кирпичи3. Промышленность и ремесла, принесенные арабами,—те же, которые развились во 
всех мусульманских странах: седельное мастерство, сапожное ремесло, выделка ковров, ко-
тельное производство, насекальное искусство (насекание клинков золотом и серебром), при-
готовление серебряных и золотых вещей. Каир производит полушелковые и хлопчато-бу-
мажные изделия, хороший сафьян, позументы и цыновки. Файюм поставляет грубые сукна 
и ковры. Сахарные заводы находятся главным образом во владениях вице-короля. Что каса-
ется обработки железа, то эта отрасль промышленности не представляет важного значения: 
инструменты и изделия из этого металла привозятся из-за границы. Египет не имеет же-
лезных рудников и в первые времена не знал другой железной руды, кроме аэролитов. На-
звание «небесное вещество», которое употребляли древние египтяне для обозначения желе-
за, дает повод думать, что они представляли себе твердь небесную как металлический свод, 
от которого по временам отделяются куски и падают на землю4.

Что касается путей сообщения и торговых сношений в долине Нила, то на границах пу-
стыни сношения эти ограничиваются еще периодической посылкою караванов, которые воз-
вращаются домой по прошествии нескольких месяцев или даже целого года, тогда как на 
реке ходят многочисленные пароходы, а равнины изрезаны во всех направлениях железны-
ми дорогами: теперь большинство пилигримов перевозятся в порт Мекки уже силою пара. 
Египетских пароходов на Ниле 40, на Красном и Средиземном морях 16, весь же торговый 
флот состоит из 1.500 судов. Нильских барок насчитывают до 10.300. Дельта Нила есть одна 
из стран, которые пропорционально своей поверхности, но не плотности народонаселения, 
имеют наиболее развитую сеть железных путей; кроме того, более тысячи километров кана-
лов, не считая двух больших ветвей Нила, открыты там судоходству в продолжение всего 
года; в период высоких вод сеть судоходных путей сообщения представляет по крайней мере 
втрое большую длину. От вершины дельты сеть железных дорог продолжается на правом бе-
регу Нила до Сиута, и для перевозки своих войск в Нубию последний вице-король велел по-
строить  еще дальше другие  линии,  которые англичане  предполагают  продолжить;  кроме 

1 Georg Schweinfurth;—Bonola;—G. Maspero.
2 Mackenzie Wallace, цитированное сочинение;—Barois, рукописные заметки.
3 G. Rohlfs, „Drei Monate in der Lybischen Wuste“.
4 Fr. Lenormant, „Premieres Civilisations“.
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того, каждая плантация сахарного тростника имеет свою сеть узкоколейных железных до-
рог. Между проектами новых рельсовых путей есть несколько, предлагающих соединить до-
лину Нила с портами Красного моря. Общая длина железных дорог Египта, в 1897 году, 
равнялась 2.628 километрам, а вместе с земледельческими путями, 3.000 километрам; пере-
везено пассажиров: в 1879 году 2.172.668, в 1880 году 3.093.840, в 1892 году 7.043.300; това-
ров в 1879 году 5.250.000 тонн, в 1892 г 1.161.900 тонн.

Телеграф предшествовал железной дороге во всех направлениях и проходил даже через 
пустыню до экваториальных областей; общая длина проводов телеграфных линий в Египте и 
в египетских владениях в 1878 году равнялась 7.841 километру, а в 1896 году 14.650 кило-
метр. Но малое число частных депеш, так же, как незначительная пропорция писем, меньше 
одного на каждого жителя, доказывают, что, за исключением чиновников, иностранцы, про-
живающие в Египте, почти единственные лица, принимающие участие в посылке корре-
спонденции телеграфной и почтовой.

Заграничная корреспонд.: писем, отправленных в 1895 г.—3.959.000; газет и друг. произ-
ведений печати—2.942.000; заказных писем и посылок—275.000; внутренняя корреспонд.: 
писем—8.030.000; газет, журналов и пр.—4,800.000; заказных писем и посылок—440.000; 
всего—20.446.000.

Взятая в совокупности, торговля Египта, пропорционально пространству и населению, 
стоит выше, чем торговля многих из европейских стран: по величине доли, приходящейся на 
каждого жителя, она представляет почти половину торговли Франции, а по относительному 
движению судоходства в портах даже превосходит последнюю. В 1895 году внешняя тор-
говля Египта выразилась следующими цифрами:

Привоз—8.390.000  египетских  фунтов;  вывоз—12.632.000  египетских  фунтов;  общая 
сумма—21.022.000 египетских фунтов.

Движение в 1892 году судоходства в египетских портах, не считая Массовы, портов Ну-
бии и Синайского полуострова:

Пришло 14.041 судно, общею вместимостию в 15.842.286 тонн; вышло 14.041 судно, об-
щею вместимостию в 15.842.286 тонн.

Великобритания уже до овладения Египтом занимала первое место в его морских торго-
вых сношениях; за ней следуют, по порядку важности, флаги австро-венгерский и француз-
ский, предшествуя флагу египетскому.

Доля различных наций в торговле Египта в 1895 году:
Ввоз, египетских фунтов Вывоз, египетских фунтов

Великобритания 3.266.000 7.413.000
Турция 1.673.000 344.000
Греция 58.000 9.000
Италия 303.000 438.000
Австро-Венгрия 635.000 528.000
Испания 1.000 250.000
Франция и Алжир 958.000 1.038.000
Бельгия 340.000 46.000
Германия 216.000 395.000
Россия 361.000 1.253.000
Америка 46.000 469.000
Другие нации 533.000 449.000

Народное образование сделало успехи, хотя большинство школ все еще состоит из про-
стых куттабов, учрежденных при мечетях или фонтанах, и учение в этих туземных школах 
ограничивается обучением грамоте и чтению Корана.

Число воспитан. народных школ: в 1820 г. 3.000; в 1866 г. 60.000; в 1873 г. 90.000; в 
1878 г. 137.550; в 5.370 куттабах.

Кроме начальных школ, существует несколько высших училищ, где проходятся также 
курсы математики и юриспруденции, как в университете Эль-Азхар. Элементарные школы 
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по европейскому образцу стали основываться со времен Мохаммеда-Али; но большинство 
этих заведений впоследствии закрылись, и место их заняли школы, открытые различными 
европейскими колониями и религиозными общинами. В 1880 году таких иностранных школ 
насчитывалось 152, с 12.247 учащимися (7.622 мальчика и 4.625 девочек); из них 6.419 
египтян и 5.828 иностранцев. Египетское правительство, в подражание европейским госу-
дарствам, основало также средние, высшие и специальные учебные заведения; в Каире мы 
находим медицинскую академию, повивальный институт, политехническую школу, училище 
правоведения, школу искусств и ремесл, институт иностранных языков, землемерное учили-
ще, школу бухгалтерии и другие; однако, большинство молодых людей, желающих серьезно 
изучить те или другие науки, отправляются, для продолжения своего образования, в высшие 
учебные заведения Европы. Из иностранных языков в Египте наиболее известен француз-
ский (в 1879 году периодических изданий выходило 29, из них 9 французских, 7 арабских, 
5 итальянских, 3 греческих); но новое правительство сократило бюджет народного просве-
щения, поражая преимущественно французских профессоров и преподавателей, в тех видах, 
чтобы в более или менее отдаленный срок изгнать их язык из употребления в военных и 
гражданских школах.

Египет—страна деспотизма: в силу политической традиции, народ не пользуется там ни-
какими правами, кроме права платить налоги и повиноваться; но по странности существую-
щего порядка вещей, явившагося результатом хитросплетения тысячи интриг, египтяне не 
съумели бы сказать, кто их настоящие господа. Они могут довольствоваться повторением 
старой арабской пословицы, гласящей, что «народ как кунжутное семя: его давят, пока не 
выжмут всего масла до последней капли»1. Оффициально в качестве государя Египта фигу-
рирует  принц из фамилии Мохаммеда-Али,  носящий титул хедива,  рангом выше титула 
вице-короля, а сюзереном страны считается константинопольский султан, от имени которого 
собираются налоги и чеканятся деньги. Падишах все еще получает с Египта дань в количе-
стве 18 миллионов франков, как будто вмешательство Великобритании не уничтожило са-
мую тень его власти; в казну его поступает, кроме того, от 7 до 8 миллионов франков, выру-
чаемых от монополии, которою пользуется турецкий табак в отношении ввоза в Египет; од-
нако, по крайней мере три четверти потребляемого в этой стране табаку провозится контра-
бандным путем, особенно через границу пустыни. До недавнего времени оффициальным 
диалектом был турецкий, идиом господствующего класса, а не арабский, язык почти всего 
египетского населения.

Но действительная власть не принадлежит более султану; она находится теперь в руках 
европейских христиан. Несколько лет тому назад, роль соправителей играли совместно две 
западные державы—Франция и Англия; агенты их контролировали государственный бюд-
жет, даже составляли и переделывали его по своему усмотрению и таким образом ставили 
свою власть на место власти хедива; через консульские суды, разбирательству которых, в 
силу так называемых «капитуляций», подлежали все спорные дела и тяжбы, касающиеся 
одновременно европейцев и туземцев,—европейские нации были в большей мере господами 
Египта, чем вице-королевское правительство. Со времени возмущения армии, поднятого при 
военном кличе: «Египет египтянам!», но которое, в случае успеха, имело бы только тот ре-
зультат, что отдало бы страну в руки новых мамелюков туземной расы, не менее тиранниче-
ских и алчных, чем мамелюки других рас—арабы, черкесы, армяне, суданцы, Великобрита-
ния одна распоряжается в Египте. Назначенные ею министры решают дела согласно её при-
казаниям, не давая себе даже труда спрашивать совета у оффициального государя: послед-
нему предоставлено только давать свою подпись взамен получаемого им содержания, и он не 
имеет даже права положить конец, отречением от престола, своей мало почетной роли.

Политическое  состояние  Египта  тем  менее  определенно,  что  англичане,  удерживая  в 
своих руках власть, не упускают ни одного случая засвидетельствовать о своей твердой ре-

1 Heinrich Steptan, „Das heutige Aegypten“.
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шимости покинуть эту страну в непродолжительном времени и возвратить египтянам авто-
номию, так давно ими утраченную. Дела, правда, расходятся со словами. Англичане, даже 
англо-индусы, христиане и магометане, приезжают сотнями, чтобы занимать места, отнимае-
мые у прежде служивших на них лиц, египтян, или иностранцев небританского происхо-
ждения. Сметные назначения бюджета, употреблявшиеся, бывало, первым делом на удовле-
творение кредиторов, ссужавших египетскую казну деньгами за огромные проценты, теперь 
имеют в виду прежде всего платеж жалованья новым чиновникам; они служат также, в из-
вестной мере, к оплате издержек по содержанию оккупационной британской армии; но для 
покрытия громадных расходов по этой статье пришлось, конечно, черпать средства из ан-
глийской казны: вычислено, что перевозка солдат королевы в Судан, включая сюда продо-
вольствие и боевые припасы, обошлась по меньшей мере в 25.000 франков на каждого чело-
века. Несмотря на оффициальные бюджеты, показывающие в начале каждого года превы-
шение ожидаемых доходов над исчисленными по смете расходами, финансовое положение 
Египта таково,  что,  кажется,  не предвидится другого возможного исхода,  кроме государ-
ственного банкротства. Вот для примера роспись доходов и расходов в 1895 году:

Доходы—10.260.000 египет.  фунтов;  расходы—9.630.000 египет.  фунтов;  государствен. 
долг,  включая сюда долг  дайры—104.499.160 фунтов стерл.;  государствен.  долг,  вместе  с 
внутр. долг.—105.650.000 фунтов стерл.

Наименьший размер процента по займам, сделанным у европейских банкиров с 1870 
года,—12 с половиной на сто, но многие займы были заключены на вдвое более тяжелых 
условиях1, и в течение какого-нибудь десятка лет нация, всегда считавшая своего повелите-
ля богатейшим из людей, увидела себя обремененною долгом почти в три миллиарда, что со-
ставит более 2.000 франков на каждую семью.

Египетская армия, состоящая приблизительно из 3.000 человек,  то-есть уменьшенная 
почти в пять раз против прежней её численности, низведена до роли простой полицейской 
команды, и даже поговаривают о совершенном её упразднении; конскрипция, хотя оффици-
ально не отмененная, вышла из употребления. Вся военная служба справляется теперь ан-
глийскими солдатами, число которых к концу 1895 года превышало 14.000 человек; даже 
специальные констэбли выписаны из Англии. Оффициально военный флот в 1895 г. состоял 
из одной колесной яхты, одного парохода, пяти крейсеров и одного фрегата, имеющих около 
2.000 человек экипажа и 54 оруд.

Что касается нации, то вряд-ли она может рассчитывать на обещанную автономию: хотя 
у неё тоже имеется своя конституция, состоящая из сорока-девяти статей, но она не назна-
чает от себя депутатов, и совета её не спрашивают ни в какой форме. Собрание представи-
телей, созывавшееся ежегодно в царствование Измаила-паши, для того, чтобы дать свое мне-
ние относительно распределения отдельных статей бюджета, перестало собираться. Тем не 
менее, однако, национальное чувство постоянно растет и усиливается в Египте, хотя страна 
внешней силой включена в состав европейского мира и сделалась его нераздельной частью; 
иноземные властители должны будут  все  более  и  более  считаться  не  только с  колонией 
континентальных европейцев, но также и с туземным населением, тоже увлеченным в дви-
жение современных идей.

Высший духовный сановник ислама для египетских мусульман—константинопольский 
шейх-эль-ислам, и английское правительство оказало полное неуважение к вековым преда-
ниям магометанства, когда изменило законы страны, не спросив санкции этого главы веру-
ющих. Главный авторитет в делах религии в самом крае принадлежит корпорации ученых в 
университете  Эль-Азхар.  Коптская  «яковитская»  или  национальная  церковь  состоит  под 
управлением александрийского патриарха, который, несмотря на свое имя, всегда живет в 
Каире. Он выбирается из монашествующих, как и другие патриархи восточной церкви; что 
касается пресвитеров, то они получают рукоположение в священнический сан не иначе, как 
будучи уже женатыми; но, овдовев, не могут вступать во вторичный брак; точно также и 

1 Mac Coan, „Egypt as it is“.
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вдовам священническим запрещено вторично выходить в замужество. Копты, присоединив-
шиеся к римско-католической церкви (униаты), впрочем, очень малочисленные, не имеют 
патриарха; они управляются епископом, посвящаемым в Риме.

В административном отношении Египет делится на провинции или мудирие, управляе-
мые губернатором или мудиром, который называется  мохафез или градоначальник, в про-
винциях, состоящих только из одного большого города с его окрестностями, образующими 
городской округ. Мудирие подразделяются, в свою очередь, на марказы или кисмы, управ-
ляемые назирами, а кисмы—на округи третьего порядка, известные под разными названия-
ми. Мудиры управляют своей провинцией в одно и то же время как губернаторы, как сбор-
щики налогов и как воинские начальники. Все другие должностные лица провинции непо-
средственно подчинены мудиру, но последний обыкновенно возлагает большую часть своих 
функций на векиля, или помощника, и на чиновников, составляющих его диван; кавасы и 
полицейские чины, окружающие начальника провинции, имеют обязанностию поддержи-
вать порядок в селении феллахов, что обыкновенно не трудно, так как жители Египта народ 
очень смирный и всегда беспрекословно повинующийся приказаниям властей; однако, в по-
следние годы война и чужеземное нашествие имели следствием появление шаек воров в 
сельских местностях дельты, и первый раз на памяти ряда поколений стали известны случаи 
нападения разбойников на деревни и обложения их выкупом.

Число чиновников на жалованье от правительства определяют в 21.000, между которы-
ми, в 1894 году, насчитывалось 4.500 европейцев всех национальностей; но, кроме того, су-
ществует множество сельских должностных лиц, которые получают плату непосредственно 
из сумм, даваемых сбором налогов. Крупные землевладельцы являются настоящими госпо-
дами деревень, находящихся на их землях: так, одно лицо может быть омдехом целого уезда, 
человеком, воля которого—закон в отношении раскладки налогов и призыва подлежащих 
барщине на работы. Точно также в тефтишах, принадлежащих к владениям хедива и членам 
его фамилии, которых теперь заменяют агенты европейских банкиров, административное 
управление находится в руках представителей владельца имения. В других селениях обя-
занности старшины исполняются шейх-эль-беледами или «народными начальниками», из 
которых каждый управляет группой семей или дворов: некоторые деревни имеют только од-
ного шейха, в других их бывает несколько, иногда до двадцати. В теории они выбираются 
народом, но на деле обыкновенно власть их передается от отца к старшему сыну, или в од-
ном и том же роде по старшинству возраста, от отца к брату, или от отца к сыну или к пле-
мяннику. В некоторых захолустных местностях, особенно в округе дельты, называемом Бе-
рари, эти деревенские шейхи—неограниченные повелители, настоящие царьки, решения ко-
торых безаппелляционны1.

1 Mackenzie Wallace, цитированное сочинение.
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Следующая таблица дает список провинций с занимаемым каждой пространством, вклю-
чая сюда пустыню и оазисы, и их народонаселение в 1897 году:
Области Провинции Главные города Пространство в 

квадратн. кило-
метр.

Население Число жител. 
на 1 квадр. 
километр

Нижний Египет

Каир Каир 20 576.400 —
Александрия, Сивах Александрия 83.202 323.517 —
Дамиетта Дамиетта 904 43.477 —
Розетта Розетта 123 623.080 251Бегерах Дамангур 10.780
Шаркиех Зарагиз 4.368 747.315 318
Дахалиех Мансура 2.061 737.198 306
Гарбиех Тантах 3.092 1.297.853 214
Калиубиех Калиуб 822 371.610 407
Менуфиех Менуф 1.583 864.141 522

Перешеек Восток
Порт-Саид, Измаилия Порт-Саид 6.238 61.105 —
Суэц Суэц —
Эль-Ариш Эль-Ариш 86.086 16.992 —

Верхний Египет

Ассиут Ассиут 128.700 756.031 214
Бени-Суэф Бени-Суэф 50.430 313.780 257
Файюм Мединет-эль-Файюм 370.678 281
Гиргех Гиргех 15.703 687.890 408
Гизех Гизех 24.716 398.888 417
Кенех Кенех 87.075 705.081 500
Коссеир Коссеир 2.700 —
Миниех Миниех 110.911 542.858 271
Эль-Хедуд — 862 220.180 255
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