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Н а с е л е н и е К а х е т и и 

(Алазанская долина). 

Медико- этнограФический очеркъ. 

Д. Ѳ. Ахвледиат. 

Кахетия считается однимъ изъ красивейшихъ уголковъ 
Закавказья и, действительно, врядъ ли найдется где либо 
М Е С Т Н О С Т Ь красивее ея. 

Какъ истая красавица, она всегда привлекала къ себе 
взоры всехъ соседей. Горцы, турки, персы съ испоконъ ве-
ковъ жадными глазами смотрели на нее, стремились завладеть 
ею, не разъ врывались въ нее и въ конецъ разоряли: селения 
и деревни жгли, население убивали и уводили въ пленъ. Бы-
вало, цветущая красавица обращалась въ развалину, но она 
скоро оправлялась, окрылялась и начинала опять пышно цве-
сти, чтобъ еще более разжечь страсти и вожделения ненасыт-
ныхъ искателей приключения въ роде Шахъ-Абаса, история 
нашествия и зверства которого ѳидв свежа у н&родз» и пврвди-

ется изъ иоколения въ поколение. 
Красота местности, плодородие почвы, пышная раститель-

ность, богатство края—вотъ что служили приманкой соседей 
завоевателей. Эти наружныя качества остались за нею и те-
перь, хотя о порабощении края, кажется, никто и не думаетъ. 

10 летъ я прожалъ въ этой красивой местности. Объез-
дилъ ее, познакомился со многими ея уголками и съ резуль-
татами своихъ впечатлений хочу поделиться съ многоуважае-
мымъ Общестсомъ. 
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Топография, почва, орошение. Геология. Минеральный богат-
ства, лечебныя грязи. Флора и фауна. 

Кахетия некогда составляла отдельную область грузин-
скаго царства, имевшую временами и свою политическую са-
мостоятельность. Въ составь ея входили нынепший Телавский 
и Сигнахский уезды Тифлисский губ., восточная часть Тифлис-
скаго уезда (долина рекп иоры), называвшаяся „Гаретъ-Кахе-
ти", т. е. внешняя Кахетия, и пеболыпая часть Тиопетскаго 
уезда, непосредственно примыкающая къ Телавскому. Кроме 
того въ раионъ Кахетии входили и западная часть нынешпяго 
Закаталискаго округа, называемая по грузински Саингило. 

Грузинския летописи о географии Качетии говорятъ очень 
мало. Такъ, по „Картлисъ-цховреба" *), Кахетией называлась 
местность выше бассейна р. Турдо до Хевсуретии. По Страбо-
ну, Кахетией называлась часть Албании (но груз. Алвапи), за-
ключающая въ себе долину Алазани, 3. Дагестанъ и иПир-
вань. 

Въ настоящее время къ Кахетии относятъ весь Телав-
ский и Сигнахский уезды, начиная отъ с. Ахметы и Алнан-
скаго поля и кончая Царскими Колодцами въ Кизикии. Гра-
ницы Кахетии въ этомъ смысле составляютъ: съ севера—Глав-
ный Кавказский хребетъ, съ запада—отроги его, идущие но 
Тионетскому уезду и Тифлисскии уездъ, съ востока—Закаталь-
ский округъ и съ юга—Ширакская и Эльдарская степи. Въ 
указанныхъ границахъ рассматриваемая часть Кахетии лежить 
между меридианами 62°53'—63°50' восточной долготы и меж-
ду параллелями 41°25'—и2°5Г северпой широты. 

Разсматривая Кахетию съ горы Циви, видно, что она 
вредставляетъ собою громадную долину, съ 3-хъ сторонъ ок-
руженную горами и только съ одной юго-восточной стороны 
открытую. Съ сев. восточной стороны, какъ сказано выше, 

*) История Грузш, писанная грузинскими цареиъ Вахушти. 



вся она целикомъ лежитъ у подошвы Главнаго Кавказскаго 
хребта, съ запада окаймляетъ ее отрогъ этого главнаго хреб-
та, который, описавъ дугу, поворачиваетъ къ югу и подъ наз-
ваниемъ Гомборскихъ горъ переходитъ въ Сигнахский уездъ, 
овапчиваясь у Шираки. Гомборския горы, проходя по Сигнах-
скому уезду, делятъ этотъ уездъ на две почти равныя части 
и служатъ водоразделомъ рекъ Алазани и иоры. Эти горы до-
вольно высоки и ыестами достигаютъ 5—6 тысячъ фѵтовъ 
вадъ урсвнемъ моря, покрыты густымъ лесомъ и изрыты гор-
ными речками, совершенно пересыхающими летомъ. На север-
ныхъ скатахъ, постепенно спускающихся къ Алазани, раски-
нуты села и деревни, утопающия въ зелени и виноградника.ѵь. 
Съ северо-востока Кахетия граиичитъ съ Дагестаномъ, гдЬ 
есть вершины до 3-хъ тысячъ метровъ. Такия горы свободны 
отъ снега только 1 ' /2 месяца въ году, но въ ихъ ущельяхъ 
спегъ лежитъ целый годъ и питаетъ массу горпыхъ рекъ, 
обильно орошающихъ лево-бережную сторону Алазани. Въ 
сторону Алазани Дагестанъ оканчивается обрывисто холмами 
и отъ нихъ уже местность спускается полого, принимая бли-
же къ реве разнинный характеръ. Щирипа этой равнины, 
вапр. у г. Телава, не более 15 в., а длина отъ Алванскаго 
поля до Кизпкии 80 в. По ней, среди могучей зелени, из-
вивается Алазань, делящая Кахетию на две части: правую, 
примыкающую къ Гомборскому хребту н левую—къ подпожию 
Главнаго Кавказскаго хребта. 

Гека Алазапь образуется изъ р.р. Арзопа и Самкурисъ-
цхали, сливающихся сев.-восточнее с. Толоша. Въ начале 
она течетъ на протяжении 23 в. въ юго-западномъ направле-
нии но живописному Панкисскому ущелью, ограниченному кру-
тыми и одетыми дремучимъ лесомъ склонами Цовскихъ горъ 
в Накеральскаго хребта. У с. Хорбало Алазань выходитъ изъ 
Панкисскаго ущелья на долину и до с. Алванп течетъ въ 
юго-восточномъ направлении. Отъ Алвани поворачиваетъ на 
сев.-востокъ. а черезъ 7 в. снова направляется на юго вое-
текъ, сохраняя это направление до впадения въ нее р. Айри-



чая. Ниже Аваро-Кахетинской дороги Алазань течетъ однимъ 
русломъ въ низкихъ обрывистыхъ берегахъ. Очень извилистое 
течение ея образуетъ множество излучинъ и неболышихъ ост-
рововъ. 

Ниже Аваро-Кахетинской дороги Алазань течетъ медлен-
нее, отъ внадения р. Айри-чая поворачиваетъ на югъ и въ 
Елисаветпольской губ., соединившись съ иорой, впадаетъ въ 
Куру. Съ обеихъ сторонъ Алазань принимаетъ въ себя много 
притоковъ различной величины. Те изъ нихъ, которые текутъ 
съ невысокаго Кахетинскаго хребта, представляютъ весною 
бурные потоки, а летомъ пересыхающие, пеглубокие овраги, 
засыпанные камнемъ, гравиемъ и гольшомъ. Реки, текущиясъ 
высокаго спегокаго гребня Кавказа, напротивъ, обильны во-
дою и никогда не пересыхаютъ. Въ верховьяхъ своихъ оне 
низвергаются съ большой быстротой и несутъ съ собою ог-
ромное количество валуновъ, гальки и гравия, которые иногда 
разрушаютъ целыя селения, напр., сел. Кварели въ одно изъ 
весеннихъ половодий въ 1906 г. на половину было разру-
шено и засыпано гравиемъ и громадныхъ размеровъ валу-
нами. Вследствие этихъ наносовъ русла рекъ лежатъ не-
редко выше окружающей ихъ местности, часто меняютъ 
свое направление, прорывая себе новыя ложа. Поэтому 
все притоки Алазани на всемъ своемъ протяжении представ-
ляютъ целыя поля валуновъ, лишенныя всякой растительнос-
ти, которая лишь только возникаетъ, тотчасъ смывается раз-
линомъ реки. 

Вся поверхность Алазанской долины занимаетъ площадь 
въ 7454,70 КВ. В. И лежитъ въ среднемъ па 1,195 ф. надъ 
ур. моря. На всемъ своемъ протяжении эта долина представ-
ляетъ въ разныхъ местахъ более или менее резкие переходи 
отъ населенныхъ, удовлетворительно орошаемыхъ и очень пло-
дородныхъ местностей, обнаруживающихъ изумительную силу 
растительности, къ безводнымъ степямъ или леснымъ дебрямъ. 
Такъ, напр., правая сторона Алазанской долины на протяже-
яии первыхъ 40 в., т. е. до Мукузанской станции, населена 



густо и б. ч. покрыта почти непрерывной полосой виноград-
никовъ, садовъ, а дальше пестреютъ пезначительныя нола 
пшеницы и кукурузы. Чемъ ближе къ Алазани, темъ чаще 
обработанный поля сменяются зимними пастбищами и непро-
ницаемой чащей мелкаго леса; крупный лесъ появляется толь-
ко противъ монастыря Алаверды, а также между селениями 
Ходашени п Кистаури. Отъ ст. Мукузани до сел Гурджаани, 
на протяжении 7 в., местность представляетъ совершенно дру-
гой характеру: вся равнина отъ подошвы хребта до Алазани 
покрыта кустарникомъ и полянами. Въ лесу попадаются луго-
выя прогалины, а ближе къ Алазани затонленныя поля и бо-
лота. За сел. Гурджаани равнина постепенно расширяется, по-
являются селепия, которыя вплоть до Мачхаапы все больше и 
больше густеютъ. Равнина здесь имеетъ слегка бугристый 
видъ и сплошь покрыта хорошо возделанпыми випоградишка-
ми. За с. Мачхаани местность полѵчаетъ видъ безводной рав-
нины, усеянной отдельными холмами ИИ постепенно переходить 
въ унылую и скѵчпую Ширакскую степь. Левая сторона до-
липы имеетъ много общаго съ противоположной правой сто-
роной, только окаймляющия ее горы, реки и ущелья отличают-
ся гораздо большими размерами. Вся эта полоса отъ с. Бах-
триони до Аваро-Кахетинской дороги покрыта громадными по-
лями, которыя, по мере удаления къ востоку, все лучшей луч-
ше возделаны, тогда какъ на западе, на такъ называемомъ 
Алванскомъ поие, пахати производятъ плохое внечатлепие по 
евоимъ размерамъ и обработке Леспые участки встречаются 
здесь вдоль Алазани, а съ удалепиемъ отъ нея смепяются не-
большимъ кустарникомъ. Население сгруппировалось въ пес-
колькихъ деревняхъ, окруженпыхъ виноградниками и только 
ва Алванскомъ поле оно разместилось отдельными усадь'ами, 
осененными болишимн деревьями и окруженными загонами для 
скота. Восточнее Аваро-Кахетинской дороги лесъ исчезаетъ, 
уступая место полямъ и кое-где мелкому кустарнику, но уже 
отъ с. Кварели площади последняго увеличиваются и вскоре 
опъ сменяется густымъ строевымъ лесомъ, покрывающимъ 



ЕСЮ северную часть долины до границы съ Закатальскимъ 
округомъ. Эготъ болотистый лесъ тянется отъ с. В. Гавазапъ 
на протяжении 35 в. Онъ крайне густъ. Деревья переплетены 
между собою и окутаны вьющимися и чужеядными растениями. 

Въ общемъ правая сторона Алазани маловодна, крайне 
глиниста или конгломерантна, кое-где черноземна, левая же 
орошается множествомъ речекъ, которыя, сбегая съ главнаго 
хребта, наносятъ почву, составляющую смесь техъ горныхъ 
породъ, какия имъ приходится смывать на своемъ бегу Вотъ 
чемъ обусловливается то явлепие, что по всему левому берегу 
Алазани почва серая, песчанно-глинистая, съ жирнымъ черно-
земомъ, весьма влажная и нездоровая. Въ северной своей 
части она, почти на всемъ своемъ протяжении где свободна 
отъ леса, возделана подъ поля, покрыта виноградниками; 
въ южной, наоборотъ, большую часть ея составляютъ пусты-
ри, покрытые плохими зимними пастбищами, да и то для ме-
стпаго скота, котораго у населения мало. Причиною тому за-
нятое кахетинцевъ почти исключительно виноградарствомъ, 
требующимъ хорошаго орошения и поглощающимъ почти всю 
воду сравнительно малочисленныхъ правыхъ притоковъ Ала-
зани. Кахетипецъ не прибегаетъ къ сооружение ирригацион-
ныхъ капаловъ, вследствии чего остаются необработанными 
болыпие пустыри, отъ которыхъ Алазанская долппа во всей 
своей южной части теряетъ свой красивый видь, Некогда Ка-
хетия считалась бггатейшей страной Кавказа. Страбонъ *), 
живший за 19 вековъ до насъ, описывая ее подъ именемъ 
Албании и превознося ея плодородие, говорить, что „она оро-
шалась больше, чемъ Вавклония п Египетъ, имела зеленый 
видь, располагала отличными пастбищами и воздухомъ, луч-
шимъ, чемъ въ соседнихъ местностяхъ". Но эти времена давно 
прошли. Безпощадно вырубаемый лесъ создалъ такую нере-
гулярность атмосферныхъ осадковъ, что Алазанская долина 

* | Известия дреьнихъ греческнхъ п римских/ь писателей на 
Кавк.,зе стр. 70. 



начала страдать то отъ летняго зноя, града, зимнихъ моро-
зовъ, то отъ ливней и наводнепий. Особенпо страдаютъ отъ 
засухъ части Алазанской долины, лежащия въ пределахъ Сиг-
нахскаго уезда. Въ 1882, 84 и 93 годахъ, вследствие засухи, 
крестьяне оставили неубранными большуо часть своихъ полей 
и не вернули даже семянъ. Мысль объ орошении этой части 
долины возникла еще при царице Тамаре *). Она создала 
проэктъ грандиознаго оросительнаго канала, который, по ска-
занию однихъ, начинался у Белой Арагвы, другихъ—у сел. 
Бахтриони изъ Алазани, и тяпулся почти на 300 в. Для осу-
ществлепия своей мысли, царица вызвала рабочихъ со всехъ 
частей своего обширнаго царства и сама зорко следила за 
работами изъ замка, остатки котораго и повыне сохранились 
близъ штабъ-квартиры Царские Колодцы. Какъ долго строился 
каналъ видно изъ того, что, какъ говоритъ предапие, рабочие 
были вызваны юношами, а ушли старцами. Каналъ этотъ про-
ходилъ мимо г. Телава, у подпожия горы Циви, чрезъ мест-
ности Цина-мхаря, Кумбети, Хирса, Коргати, Дзвели-Апага, 
Чрелихе, Конисъ-Коби, Алазписъ-губе и заканчивался у Акло-
ба, недалеко отъ Муганлипскаго поста. Строила-ли его цари-
ца Тамара, или нетъ, доподлипно пеизвестно; во всякомъ 
случае каналъ этотъ былъ, его остатки сохранились и теперь 
называется жителями Тиопстскаго, Телавскагэ и Сигнах-
скаго уездовъ „Дедоплисъ-архи"—царицынымъ капаломъ. Раз-
рушение его, вероятно, было произведено при вторжении въ 
Кахетию въ XVиии в. ииерсидскаго шаха Шахъ-Абаса. 

Большой интересъ представляетъ Кахетия въ геологиче-
скомъ отношении. Въ горахъ наблюдаются явные следы не-
когда бывшей бурной вулканической деятельпости. Множество 
ущелий, разсекающихъ отдельныя возвышенности, являются, 
очевидно, следствиемъ размывовъ рекъ. Много горъ залиты 
эруптивными породами, слой которыхъ местами достигаетъ 

*) Н.итроевъ. ,,К'ь вопросу объ орошенип Кнзикии и К а х е -
•тиий. Кавказъ. 1895 г. № '185. 



сотни футовъ толщины. Изъ первичныхъ формаций въ образо-
вааии окружающихъ долину горъ участвуетъ горно-известко-
вая, пласты последующихъ фармацип—глина, мергель, песокъ, 
конгломераты, кремень, известнякь—ясно выступаютъ въ раз-
резахъ и покрыты эоценовой и миоценовой третичными фар-
ыациями. 

Сама долина, по мнению немецкаго геолога Мерцбахера *),. 
некогда служила вместилищемъ огромнаго озера, излившагося 
въ Куру. Въ пастоящее время вся поверхность ея затянута 
почти непрерывнымъ покровомъ лёсса, который на всемъ 
своемъ протяжении представляетъ однообразную песчано-гли-
стую массу, въ высшей степени гигроскопичную. Благодаря 
перегною обильпыхъ растительныхъ формъ, верхняя часть лёс-
са более или менее насыщена гумусомъ, который и предста-
вляетъ обрабатываемую его часть. Где явление проникновения 
гумуса въ верхней части достигаетъ своего шахишиш'а, тамъ 
почва приобретаеть характеръ жирнаго чернозема (левая сто-
рона Алазани). Лёссъ всегда покоится на конгломератахъ и 
толщина его местами доходитъ до 8 саженей. Во многихъ ме-
стахъ практическое прнменение лёсса ограничивается кирпич-
ными и гончарными заводами. Лёссъ и подлежащий конгло-
ыератъ тянутся вдоль всей Алазани. Въ некоторыхъ местахъ 
лёссъ переходитъ и на прибрежныя полосы горныхъ рекъ и 
на высоте альпийскихъ луговъ начинаетъ прикрываться совре-
менными речными отложениями, а у сниговой линии въ го-
рахъ уступаетъ место сланцевымъ породамъ Лейаса **). 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ среди этихъ образований на-
ходятъ у самаго Гомборскаго перевала, въ соседпеп балке, 
куски каменнаго угля; у сел. Земо-ходашени, въ верховьяхъ 
реки Турдо, среди леса, местами паблюдается целая группа 
незначителъныхъ грязевыхъ вулкановъ, изъ которыхъ обыкно-

*) Мерцбахеръ. „Аииз (иеп НосЬге§иопеи (иев Каиказиз" стр 52. 
**) Гавриловъ и Симоновичъ. Материалы къ геологии 

Кавказа . 



венно исходятъ вода п светло-голубоватая серая грязь, подер-
нутая незначительной пленкой нефти. 

Подобные выходи нефти и соленыхъ источниковъ попа-
даются во многихъ местакъ Гомборскаго хребта: въ окрест-
ностяхъ с. Бочармо, на горахъ Бочормисъ-тави, с. Ботко, на 
горе Ельдагани, где уже действуетъ буравъ инженера Уайта. 
Во ыногихъ местахъ ключи минерализованы. Такъ, въ имении 
кн. Додаевой источники, кроме поваренной соли, содержать 
еще иодъ и бромъ. За сел. Пшавели, въ горахъ имеется горя-
чий сернистый источникъ, которымъ пользовались цари Кахетии 
жившие въ Греми. Около деревни Шакриани, у подпожия Анда-
разакскаго хребта, въ одной версте отъ шоссе, имеется Ша-
крианский теплый серный источникъ, усердно посещаемый рев-
матиками и страдающими кожными болезнями. Вода его со-
держитъ сернпстыя и углекислыя соли натрия, калия, извести 
и выдЬляетъ сероводородъ. Достойны большого внимания 
Ахталинския грязи около с. Гурджаани, въ Сигнахскомъ 
уезде. Эти грязи известны уже 50 л., но для ихъ устройства 
еще ничего не сделано; остаются оне такими же, какъ и 50 л. 
тому назадъ. Груммъ *) такъ описываетъ эти грязи: „Ахта-
линекия грязи находятся въ 18 в. отъ уезднаго гор. Сигнаха, 
близъ сел. Гурджаани, въ пространной глубокой котловине, 
окруженной местными высями. Грязь составляетъ довольно гу-
стую массу синеватаго цвета, запаха нефтяного, вкуса соле-
наго, глинистаго. Она въ центре котловины густовата и не-
прерывно, во всякое время года, клокочетъ, въ окружности 
же отъ нея отстаивается вода, которая выбрасываетъ съ лег-
кимъ шипениемъ пузырьки, образуемые газами. Поверхность 
грязи летомъ покрыта пленою, отражающеюся при солнечныхъ 
лучахъ разноцветно, преимущественно орапжевымъ колеромъ. 
Температура ея соответствуетъ атмосферной. Котловина, где 
грязь, въ окружности 66 саж., въ глубину же не изследова-
на Содержатель Тифлисской военной аптеки Шмидтъ, разла-

*) К. Груыиъ. Полное описание минер, водъ, лечебныхъ 
грязей и купаний. СПБ. 1885 г. стр. 298. 
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тавший химически Ахталинскую грязь, присланную Тифлис-
ской военной управой въ 2-хъ бутылкахъ, въ двухъ унциячъ 
воды пашелъ 11 граммовъ твердыхъ составпыхъ частей, состо-
явшихъ изъ углекислаго натра, хлористаго натрия, хлористаго 
кальция и кремнезема. Изъ аиализовъ видно, что поваренная 
соль и углекислый натръ составляютъ главныя составныя ча-
сти, а углекислая магнезия, углекислая известь и кремнеземъ 
находятся въ чрезвычайно маломъ количестве. Оставшаяся на 
первоначальной фильтрации, вследствие отделения жидвихъ час-
тицъ отъ твердыхъ, земля была синеватая глина, которая 
только черезъ продолжительное кагревание потеряла нефтяной 
запахъ. Ахталипския грязи могли бы быть очень полезны въ 
лечепии болезни, но доселе не сделано опытовъ. Достоверно 
известно, что рогатый скотъ, одержимый шелудями, излечи-
вается совершенно отъ одного погружения въ эти грязи". 

Эти данныя относятся къ началу 50 годовъ. После Грум-
ма описание Ахталинскихъ грязей находимъ у Торонова и 
Струве. Тороповъ *) сообщаетъ следуюидее: „Въ 1862 г. по 
поручению начальства Ахталипския грязи были изследованы 
антекаремъ Дрейеромъ. Оне находятся въ небольшой глини-
стой К О Т Л О Б И Н Е въ стороне отъ дороги, ведущей изъ Сигна-
ха въ Телавъ, въ 7 верстахъ отъ ст. Мукузанской и состоять 
изъ 10 отдельныхъ бассейновъ, отъ одной до 4-хъ саженей 
въ ноперечнике. Кругомъ все голо и растутъ только сальзолы. 
Замечательно, что где бы пе вырыть неглубокую яму въ 
этой котловине, тотчасъ появляется сначала грязь, потомъ 
она начннаетъ пузыриться, а затемъ черезъ день появляется 
и вода, такая, какъ и въ другихъ бассейнахъ. Все они кло-
вочутъ отъ вырывающихся изъ глубины газовъ Дна некото-
рыхъ бассейновъ, говорятъ, не могли достать и 30 саженнымъ 
лотомъ Черезъ бассейнъ протягивается веревка, за которую 
держатся купающиеся. Цветъ грязи светло-голубоватосерый 
на местахъ клокочущихъ, а кругомъ отстоявшаяся вода гюд-

*) Н. Тороповъ. О п ы т ъ медицинской геограФии Кавказа . 
С П Б . 1864 г. стр . 1 1 3 . 
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дернута пленкой нефти. Утромъ слышенъ сильный занахъ се-
роводорода съ амыиакомъ и нефтью, днемъ слабеющий. Темпе-
ратура грязей между 17° и 18° К., а въ жаркое время (въ 
июле) увеличивается только па 1 градусъ. Вкусъ горькосоле-
ный. Жидкая грязь содержитъ около 66°/0 минеральной воды, 
въ 1000 частяхъ которой оказалось твердыхъ веществъ 13,608 
гр., а именно: 

Поваренной соли 10,060 
Углекнслаго натра 2,694 

„ кали 0,173 
Серпокислаго натра ОД01 
Магпезии 0,296 
Извести 0,144 
Глинозема 0,076 
Кремнозема 0,604 
Летомъ 1887 г. посетилъ эти грязи г. Струве *) и вотъ 

что онъ пишетъ: „не стапу описывать местоположения ихъ, т. 
к. оно не изменилось, НО МН Ь грустно было заметить жалкую 
перемену въ общей картине окружающей местности. Горы, 
окружающия котловину, были прежде покрыты лесомъ, къ на-
стоящему же времени онъ почти совершенно исчезъ; его заме-
нилъ мелкин кустарпикъ, не дающий никакой тени, и только 
изредка попадаются отдельныя крупныя деревья. 

Въ котловине находятся 7 отдельныхъ целебныхъ источ-
никовъ грязи, изъ которыхъ однако лишь два заслужикаютъ 
внимания по изобилию выделяющяхся изъ нпхъ грязи, воды и 
газа. Около мелкихъ грязей бы,ю настолько сухо, что возмож-
но было между ними проходить, но къ двумъ главнымъ изъ 
нихъ, къ сожалепию, невозможно было подойти настолько близ-
ко, чтобъ пзмерить температуру и собрать выделяющийся газъ. 
Для этото были бы необходимы некоторыя прпспособления, 
которыхъ нельзя было тутъ же добыть. 

Г. Струве: Материалы дга изучения минеральн. прес-
ныхъ и соляныхъ водъ и грязей Кавказа. Медиц, Сб. Кавк. Ме-
дицинскаго Общества. № 63 . 1901 г. 
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Съ помощью длипной палки одному туземцу все такиг 

хотя съ трудомъ удалось наполнить этой грязью две бутылки. 
Два мальчика пастухи выкупались въ моемъ присутстии. Они 
вбежали въ жидкую, синеватую грязь, плавали въ ней и чрезъ 
несколько минутъ вышли, покрытыя грязью съ ногъ до голо-
вы. За недостаткомъ чистой воды, въ которой они могли бы 
смыть всю гразь, мальчики расположились на голой земле и 
представили палящимъ лучамъ солнца высушить облепившую 
ихъ тела глину. 

Выходящая изъ земли грязь составляетъ смесь мельчай-
шей синей глины, раствора соли и следовъ нефти. Глина, 
взятая непосредственно изъ грязи, даетъ при выиаривании при 
100° 4 5 , 8 ° / 0 остатка, который при еще более ЕЫСШРЙ темпе-
ратуре теряетъ еще 4 % воды. Въ покое глина совершенно 
выделяется изъ соляного раствора Чистый разсолъ обладаетъ 
щелочной реакцией и чрезвычайно солепымъ вкусомъ; ѵд. в. 
его 1,0124. После выпаривания при 100° разсолъ спдержитъ 
1 ,57% солей, а носле слабаг.) прокалигвания только 1.45%,. 
изъ коихъ 0 ,00061% приходится га содержавие иода. Кроме 
того разсолъ содержитъ еще незначительное количество извес-
ти, магнезии и следы аммиака, при полномъ отсутствии серпой 
кислоты". 

Эти апалитические результаты, несмотря па ихъ неполно-
ту, интересны въ томъ отношенин, что доказываютъ, что со-
держание солен въ разсоле въ течеиие 30 летъ почти нисколь-
ко не изменились. 

Грязи съ успехомъ прнменяются при различныхъ кож-
ныхъ сыпяхъ, при суставномъ ревматизме, при выпотахъ въ 
тазу, золотухе и сифилисе. При примененин въ этихъ слѵча-
яхъ рапнъ, больные первое время чувствуютъ некотороеутом-
ление, скоро сменяющееся бодростью. Сопъ и аппегитъ улуч-
шаются: ревматическия боли после 8—10 купаний слабеютъ; 

Шмидтъ нашелъ 
Дрейеръ . . 
Струве . . . 

• 1 , 7% 
. и , з о у 0 

. 1 , 5 7 % 
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золотушный железы постепенно разсасываются; весъ тела уве-
личивается. Многие больные, однако, боятся пользоваться эти-
ми грязями потому, что, приезжая изъ другихъ местъ, часто 
заболеваютъ местпой лихорадкой. Целебность грязей несом-
ненна, ихъ будущее впереди и только нужна рука, могущая 
дать имъ надлежащее устройство и вывести ихъ изъ непзвест-
ности. 

ии ИЪ другйхъ полезныхъ ископаемыхъ имеются въ с. Ар-
тани, въ имении кн. Кораловыхъ, богатыя залежи медной ру-
ды; въ Матани, въ имении кн. Челокаева найдены залежи ли-
тографскаго камня, въ с. Шильды—меди; въ слапцахъ лейа-
са попадаются массы молочно-белаго кварца, значительные 
куски горнаго хрусталя, прожилки известковаго шпата. Иног-
да кварцевыя жилы содержатъ вкрапленности и налеты мед-
ной зелени и сипи, включения медпаго и сернаго колчедановъ, 
а также и свинцоваго блеска. По всей вероятпости, много 
здесь еще найдется полезныхъ ископаемыхъ, по отдаленность 
отъ центровъ и отсутствие хорошихъ дорогъ мешаютъ пред-
припимателямъ производить изыскания и ставить работу. 

Положение долины отъ 500—3000 ф. даетъ возможность 
наблюдать здесь разнообразную растительность, свойственную 
разнымъ поясамъ. Около Алазани, по средней температуре 
могутъ произрастать вечно зеленыя лиственныя деревья, поза 
отсутствиемъ здесь селений и садовъ, въ лесу попадаются 
только плющъ—Неииега Неиих, кизиль—Согпиз тазсииа Ь., туя 
—Тинуа оссисиеииаииз, тутовое дерево —Могиз ии§га. Выше въ 
селенияхъ растутъ грецкий орехъ—^§1анз ге§иа Ь., лещина— 
Согуииз аѵеииана Ь., кипарисъ—Сиргеззиз зешрегѵигепз, букъ— 
Ра§из зииѵаииса, грабъ—Ра§из иеггидинеа, миндаль—Ату§<Ыиз 
соттиниз, разнообразный зоптичпыя—Сенигаигеа Суаниз, иЬе-
гиз атага , Мизсагиш сотозит , ТгиШиит Ъасиисиит, Кегнега за-
хаШиз и лилейныя: Ринкиа, АниЬегистп, Рагосиизиа, РЬа1ап§шт, 
ЬоЪииогиаишт. 

Везде сеютъ кукурузу—2еа тауз , просо—Раписит ши-
ииасеит, ячмень—Ногсиепт Негазиисиюн ѵи1§аге, (ИйНсЬон 2еос-
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гиион, пшепицу — ТгШсит сиигиш, сиисоссит, зрииа, а въ неко-
торыхъ местахъ рисъ—Огуга заииѵа. Лесъ состоитъ изъ дуба 
—(^иегсиз ресиинсииаииз, граба Ра§из Геити^ипеа, бука—Ра§из 
еииѵаииса, Сазианеа ѵезса, Раииз ѵи§га и Роиуигиз, сильно пе« 
реплетеннаго чужеядными —Ьоганиасеае. 

Въ садах ь разводятъ розы - Воза Оаиииса, инсииса, санипа, 
аиЬа, ииЬи§иноза, гиЬгиГоиие и т. д., РисЬзиа, Сгеганииш 8ан§ии-
пеигн. Изъ медицинскихъ травъ здесь нроизрастаютъ: Висипиэ 
ашегисаниз, Нуозсианшз. Веииасиоиа, агниса, ѵеиегиана, сонѵои. 
ша]а1из, Ших т а з и др. 

Царство животныхъ въ Кахетии отличается болыпимъ 
разнообразиемъ. Сочетание на неболыпомъ прострапстве высо-
кихъ горъ и низменпыхъ равнанъ, дремучихъ лесовъ и сте-
пей, густо населенныхъ местъ и пустырей служитъ тому при-
чиной. Изъ домашвихъ животпыхъ чаще другихъ встречаются 
здесь буйволы, быки, овцы, свиньи. Изъ местпыхъ лошадей 
наиболее славятся тушинския. Оне низкорослы, неприхотливы 
и крепки, носятъ по горамъ до 9 пуд. вьюка. Ишаковъ очень 
много, особенно въ Сигнахскомъ уезде; они очень трудоспо-
собны, но ленивы, не требовательны относительно пищи. Бы-
ки малы и плохие работники. Буйволъ больше быка, много 
сильнее, но неповоротливъ, ленивъ и плохо переноситъ какъ 
знойное лето, такъ и морозы; въ холодныхъ местахъ его дер-
жатъ подъ попонами и въ теплыхъ хлевахъ, въ жаркихъ—для 
него устраиваютъ особые запруды въ рекахъ, небольшие пру-
ды и ямы съ водой, где они ложатся во время жары. Свиньи, 
которыхъ здесь держатъ много, целый годъ живутъ въ лесахъ 
и питаются кореньями, фруктами, каштанами, желудями. Ов-
цы составляютъ главное богатство тушинъ. Оне принадлежать 
къ курдючной породе. Тонкорунное овцеводство еще не полу-
чило большого развития. 

Изъ дикихъ животныхъ въ лесахъ водятся; козы—Сарга 
иЬех, свиньи—8нз сгоиа, волки —Ьириз ѵиидагиз, медведи—Иг-
зиз агсиоз, шакалъ—Саниз аигенз, лисица—Уиирез ѵии^агиз, 
з а я ц ъ - И е р и з ѵи1§аги8, джейранъ —Сарга Саисазиса. Съ глав-
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наго хребта иногда спускается олень - Сеггиз, но не остается 
долго въ долине; если опъ пе погибаетъ отъ пули охотника, 
то уходитъ обратно въ горы. 

Изъ перпатаго царства украипениемъ Кахетии служитъ 
фазапъ—РЬазапиз соисииисиз, водящийся преимущественно въ 
кустарникахъ около р. Алазани Въ поляхъ много перепеловъ — 
Соиигних сотпшниз, голубей - Соиитиза ииѵиа, иногда встреча-
ются бекасы -Сгаииииади саеиезииз, а па Алазани часто зимуютъ 
утки—Апаз Ъозсиз. 

Домашния птицы содержатся въ очень маломъ количестве. 
Осенью 1907 г. въ Кахетин съ трудомъ находили яйца, что 
объясняли педостаткомъ корма для птицъ. Разводятся глав-
нымъ образомъ куры, индейки, гуси и утки. 

Изъ насекомыхъ въ с.с. Кондолы, Артаны и въ ур. 
Царские Колодцы разводятъ пчелъ, въ пизменныхъ равнинахъ 
встречаются тутовый шелкопрядъ, тарантулъ, фаланги, пиявки; 
въ болотисгыхъ местахъ, по берегамъ Алазани, масса комаровъ 
вида Апорииеиез и Сииех, которые весною и въ яачале осеаи 
залетаютъ далеко въ деревни и забираются даже въ места, 
расположенныя на 4000—4500 ф. надъ уровнемъ моря 

Пресмыкающимися описываемый раионъ довольно богатъ. 
Здесь живутъ разные виды ящерицъ. Ужи и ядовитые га-
дюки водятся въ стеняхъ. По берегамъ Алазани находятъ и 
черепахъ. Довольно распространены здесь и земповодныя Изъ 
рыбъ въ Алазани ловятся усачъ, головль, пискарь, голецъ. 
бычокъ и сомъ, а въ горныхъ притокахъ форель. 

ии 

Климатъ Кахетии. Влгяние ею на здоровье. 

Переходя къ описанию атмосферныхъ явлений въ Кахетии, 
нужно заметить, что хорошо оборудованныхъ метеорологи-
ческнхъ станций здесь, за. исключениемъ удельнаго имения 
въ Цинондалахъ, где съ 1903 г. устроена хорошо обставлен-
ная станция, не имеется. Приходится пользоваться отдель-
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Б Ы Л И наблюдениями, касающимися температуры, влажности 
и количества осадковъ. Теишературишя паблюдения имеются 
за 1874—76 г.г. на' Царскихъ Колодцахъ, за последние 4 
года въ Телаве и Сигнахе, за 1893—94 г.г. въ Напареу-
лахъ, Икальто. Записи влажности ведутся какъ въ Телаве, 
Сигнахе, такъ и въ Кварели, Цпнондалахъ съ 1901 г. но 
наблюдения этихъ местъ, къ сожалению, бедны и отрывочны. 

Т а б л и ц а и *). 

Средняя и-га Кахетии по месяцамъ по Ц . 

Высота надъ 
уровн. моря. и ии иии иV V Vи 

Дарские колодцы 2652 0.2 0,4 1,0 11,3 17,1 18,6 
Vии Vиии иX X Xи Xии Годов. 

20,5 "/3,4 16,1 11,8 7,2 3,6 10,9 
и ии иии иV V Vи 

Икальто. . . 2263 0,7 3,7 7,1 11,5 15,6 20 ,8 
Vии Vиии иX X Xи Xии 
22,0 21,0 16,4 11,4 15,1 3,2 12,4 

и ии иии иV У Vи 
Цинондалы. . 2189 1,2 4 ,3 7,7 11,7 16,1 21,9 

Vии Vиии иX X Xи Xии 
21,9 20,9 17,3 14,4 4,1 4,3 12,3 

и ии иии иV V Vи 
Напареули . . 1652 2,1 2,0 6,0 9,5 16,8 21,6 

Vии ѴиП иX X Xи Xии 
24,0 24,2 19,6 14,4 9,7 2,3 12,6 

*) Материаломъ для составления приводнмыхъ таблицъ слу-
жили какъ наблюдения на месте, такъ и дандыя, приводимым въ 
работе Ореднева „Клилатъ Кахетии" и Летописяхъ ТИФЛИССКОЙ 

Физической Обсерватории за 1 9 0 5 , 1 9 0 6 и 1907 годы,—сведения, 
помещаемыя въ Кавказскомъ Календаре за последние 4 года. 
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Эти данныя служатъ для характеристики температу-
ры воздуха долины: Напареульския для левобережпой по-
лосы, а остальныя для правобережной. Указанные здесь четы-
ре пункта находятся въ разныхъ местахъ разсматриваемаго 
раиона: Дарские Колодцы въ конце Сигпахскаго уезда, у Ши-
ракской степи; Икальто въ 8 верстахъ къ северу отъ Телава, 
у подножия Ходашенскаго плоскогорья; Цинондалы въ 7 вер-
стахъ отъ Телава съ южной стороны, а Напареули недалеко 
отъ реки Алазани, у подножия Андаразакскаго хребта. Все 
эти пункты отличаются между собою какъ местоположениемъ 
надъ уровнемъ моря, такъ и своими климатическими особен-
ностями. Такъ напр., когда въ Напареули пачинаетъ распус-
каться сирень, въ Царскпхъ Колодцахъ еще холодно, почва 
мерзлая и покрыта снегомъ; или когда по берегу Алазани де-
ревья начинаютъ одеваться зеленою листвою, въ вышележа-
щихъ селенияхъ все еще голо и часто бываютъ заморозки. Въ 
общемъ прибрежная полоса Алазани характеризуется возмож-
ностью культивировать рисъ, созреваниемъ подъ открытымъ 
небомъ лимоновъ, присутствиемъ въ лесахъ лавра, а въ са-
дахъ разныхъ представителей тропической флоры—камелий, 
драценъ, средняя полоса—наилучшимъ урожаемъ винограда, 
кукурузы и наконецъ верхняя—лесами, состоящими преиму-
щественно изъ бука и дуба. За пределами леса открываются 
альпийския луга. Кахетинцы, приспособляясь къ обстановке и 
климату веками, всегда отдавали предпочтепие средней и верх-
ней полосамъ и ныне занимаютъ места по склонамъ ущелий, 
те же, которые были вынуждены селиться по берегу Алазани 
—болели и вымирали. 

Суммируя средния годовыя температуры всехъ вышеназ-
ванныхъ четырехъ пунктовъ и разделивъ общую сумму на че-
тыре, мы получаемъ среднюю годовую температуру для всего 
раиона равную 11,4. Изъ приведенныхъ таблицъ видно, 
что зима въ Кахетии прохладная, только средняя температура 
января ниже нуля (—2,1 въ въ Царскихъ 
Колодцахъ), средняя температурС:^^ летн^Х^и^сяцевъ рав-

о л / / . Ч и*( Биб^стека 
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на 23,3, наибольшая температура бываетъ въ пачале Августа. 
(33,8), въ конце июля (32,7) и въ Сентябре (31,1). Это въ 
местахъ населенныхъ, на самомъ я;е берегу Алазани макси-
мальная температура бываетъ гораздо выше и часто доходитъ 
до 42—44°. 

По временамъ года средняя и-ра Кахетии составляетъ для 
весны 11,0° С, лета 22,45°, осени 12,96" и зимы—1,03. 

Т а б л и ц а ии 

Махишиш и шинитит и-ры по временамъ года. 

Махишит Мипитит 
Весна . . 27,5 . . . 4,1 
Лето . . 33,8 . . . 12,1 
Осень . 
Зима 

27,2 
16,2 

1,5 
-12,2 

Т а б л и ц а иии 

Суточная амплитуда т-ры по временамъ года. 

Времена года 
Весна 
Лето 
Осень 
Зима 

Махиш. 
20,4 
31,9 
24,9 

9,2 

Мишт. 
0,2 

16,7 
8,5 

—8,8 

Амплуит. 
20,2 
15,2 
16,6 

18,0 

Когда» 
Май 
Августъ 
Сентябрь 
Февраль 

Изъ этихъ таблицъ видно, что повсюду въ долине коле-
бания температуры довольно резки, въ особенности это ска-
зывается въ заалазанской долине, напр, въ Напареули не разъ 
наблюдалось, что термометръ въ 2 часа дня на солнце пока-
зываетъ 60—65° С., а вечеромъ въ 9 час. вечера 17,2°, т .е . 
разница, доходила до 42—47°. Такия резкия колебаниятемпературы 
слишкомъ вредны для организма. Потому то въ Кахетии такъ 
часто наблюдаются воспалепия легкихъ, плевриты, бронхиты, ан-
гины и т. п. Изъ этихъ же таблицъ видно, что наиболее холодный 
месяцъ январь, когда средпий шинишиш доходитъ даже до— 
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12,2. Въ этомъ месяце часто бываютъ морозы, которые пор-
тятъ молодые нобеги виноградныхъ лозъ. Не мепее вредно 
действуютъ холодные туманы и иней въ марте месяде. Изъ-
за этихъ кратковременныхъ морозовъ не удается развести въ 
долине евкалипта, не переносящаго, какъ известно, более 8° 
холода. 

Для характеристики распределения осадковъ въ Кахетии у 
насъ имеются сведения по четыремъ пунктамъ: г.г Сигнаху, 
Телаву, с. Кварелн и ур. Цар. Колодцамъ. Телавъ, Сигнахъ 
и Царские Колодцы могутъ приблизительно характеризовать 
правобережную Алазанскую долину, аКварели—левобережную 

Т а б л и ц а иV. 

Среднее количество осадковъ въ т т . 

Телавъ . 
Кварели. 
Сигнахъ 

Я
нв

ар
ь.
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За
 г
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16 31 37 79 184 116 71 123 72 34 31 15 809 
19 41 56 104 133 105 62 79 72 70 38 42 872 
44 45 57 102 103 34 26 26 76 150 64 34 627 
10 26 58 51 42 '77 44 10 77 52 25 5 477 

Т а б л и ц а V". 

Число дней съ осадками. 

о. 
и м « 

« а. н Сч Л 

Ч 
о. 

4 а < % & >3 < й о 
Телавъ . . . . 5,8 9,6 8,6 12,3 15,7 10,5 9,5 5,5 9,2 7,2 7,2 5,8 110,9 
Кварели. . . . 6,3 9,0 7,5 12,2 13,0 12,0 6,6 5,4 7,6 6,7 7,0 5,3 98,» 
Сигнахъ. . . . 6,9 9,0 7,3 9,9 9,0 3,0 5,3 3,3 5,9 5,9 2,7 7,0 63,3 
Цар. Колодцы . 4,9 7,5 5,5 9.8 7,8 2,9 5,3 2,8 6,0 5,3 1,8 3,7 73,& 

\о к ь в 
о. 
ѵо ч 
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т 
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Т а б л и ц а Vи. 

Средняя относительная влажность въ % 

Январь 78 ,7% ] ЮЛЬ 49,50/, 
Февраль 73,2 Августъ 58,2 
Мартъ 68,4 Сентябрь 63,2 
Апрель 67,1 Октябрь 75,0 
Май 61,8 Ноябрь 78,0 
июнь 54,9 Декабрь 75,9 

Средняя годовая 6 6 , 3 % 

Т а б л и ц а Vии. 

Максимумъ и миним. величины процента относительной 
влажности въ одинъ день. 

(Наибольшее колебание) 

Времена года, т а х и т . тииит. Разност. Когда. 
Весна . . . 94 24 70 Мае. 
Лето . . . 91 17 74 июле 
Осень . . . 92 84 58 Сентябре. 
Зима . . . 88 20 68 Феврале. 

Указанные въ иV и V таблпцахъ четыре пункта наблю-
дений расположены на разныхъ местахъ долины: въ начале 
Телавъ, въ конце Царские Колодцы, а посредине Сигнахъ и 
Кварели, первый на правой стороне Алазани на Гомборскомъ 
плоскогорье, а вторые на левой—почти у подножия Главнаго 
Кавказскаго хребта. 

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что дождливыхъ дней 
больше всего въ Телаве (110,9). Средпяя годовая влажность 
равна 66 ,3%, количество же осадковъ больше всего въ Ква-
рели и меньше въ Царскихъ Колодцахъ. Происходить это 
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отъ географическаго положения Телава и Царскихъ Колодцевъ 
гезр. отъ степени доступности въ названная места влажныхъ 
ветровъ. Такими ветрами въ Кахетии считаются занадный и 
юго-восточный. Наименее влажные ветры восточный и сев.-
восточпый, но степень ихъ пасыщения влагой очень различна. 
Западный ветеръ, проносясь надъ Чернымъ моремъ, насыщает-
ся больше, чемъ восточный, лишь отчасти увлажненный испа-

рениями узкаго Каспийскаго моря, надъ которымъ онъ быстро 
проносится. Северный же ветеръ, дуюиций съ Главнаго хребта, 
является сухимъ ветромъ. У Телава преграждается путь за-
падному ветру, который и отдаетъ здесь стою влагу, у Цар-
скихъ же Колодцевъ северпый ветеръ свободно проносится и 

испарения разгоняются. Гора Циви служитъ барометромъ для 
Кахетии: за несколько часовъ до дождя вершина его закуты-
вается въ облако, которое постепенно густеетъ и, спускаясь 
по склону къ Телаву, разрешается тамъ дождемъ. Отсюда ту-
чи принимаютъ два ваправления къ Напареули и Пшавели или 
Цинондалы и Кварели. Последнее селение, какъ сказано, рас-
положено у подошвы Главнаго хребта ва высоте 1200 ф. 
Здесь дождевыя тучи встречаютъ громадную каменную стену 
и, поднимаясь по пей выше, охлаждаются и разрешаются по-
токами воды. Вотъ почему въ Кварели дождливыхъ дней мень-
ше, а количество осадковъ больше, чемъ въ Телаве. Сиг-
нахъ расположенъ па Гомбореконъ хребте па высоте 2600 ф., 
а Царские Колодцы на отрогахъ этого хребта, па такой же 
высоте. Здесь Гомборы ниже и не представляютъ того холо-
дильника, что г. Циви или Главный хребетъ. Оттого дождли-
выхъ дней здесь меньше и количество осадковъ многимъ мень-
ше, чемъ въ Телаве. Нижеприводимая таблица показываетъ 
облачность въ Кахетии (0—10) за 1907 г. *). 

*) Летоппсь ТИФЛИССКОЙ Физической обсерватории. Отчетъ 
за 1907 годъ. 
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Т а б л и ц а и Vиии 

Ч и е л о д н е й . 
отчасти 

Средняя за месяцъ ясныхъ пасмурныхъ пасмѵрн. 
и 5,4 5 7 21 
ии 5,0 8 6 15 
иии 7,2 5 19 7 
иV 7,0 1 12 17 
У 5,0 4 6 21 
Vи 3,3 5 10 15 
Vии 4,9 5 7 19 
ѵ ш 4,6 8 6 17 
иX 5,1 5 6 19 
X 5,5 4 8 19 
Xи 6,6 6 13 11 
Xии 6,2 5 12 14 

Средн. 5,4 61 110 195 

Изъ этой таблицы видно, что средпяя годовая облачность 
равна 5,4, ясвыхъ въ году 61, пасмурныхъ 110 и отчасти 
насмурныхъ 195. Наиболее пасмурными месяцами являются 
Мартъ, Апрель, Ноябрь и Декабрь, самыми ясными Февраль 
и Августъ. Зпачитъ, самыми ненриятными временами года въ 
Кахетии являются весна и вторая половина осени. Редкий день 
въ это время выпадаетъ безъ дождя; небо все время нъ тумани 
или, если покажется солнышко, то оно опять скоро скрывается. 

Все эти атмосферныя явления съ резкимъ колебапиемъ 
температуры вредно действуютъ на организмъ человека, въ 
особенности на слабогрудыхъ, чахоточныхъ, неврастениковъ, 
состояние здоровья которглхъ весною безусловно ухудшается; у 
меня бывали случаи, когда чахоточные, приехавшие изъ 
Тифлиса, находили здесь въ это время могилу. У такихъ боль-
ныхъ процессъ быстро прогрессировал^ весъ падалъ, апае-
титъ пропадалъ, поты усиливались, кровохаркание, которое въ 



Тифлисе месяцами не показывалось, здесь опять появлялось 
и вело къ быстрому разрушению легочной ткани. Неврасте-
ники чувствовали себя не лучше: они все время хандрили, 
мало ели, плохо спали, худели и часто мечтали о самоу-
бийстве. 

Зимою снегу выпадаетъ мало, редко лежитъ онъ более 
недели, резко понижая температуру местами при легкомъ се-
верномъ ветре. Быстрая перемена температуры вызываетъ раз-
ныя простудныя заболевания дыхателышхъ органовъ, перехо-
ды же влажности отъ 907 о къ 1 7 % (см. табл. Vи) вредно 
отражаются не только на больныхъ грудью, но и на здоровыхъ. 

Самымъ лучшимъ временемъ года въ Кахетии является 
лето и первая первая половина осени. Средняя температура 
воздуха этого времени не превышаете 23—24°, небо большею 
частью чисто, продолжительность прямого дейстия солпечныхъ 
лучей достаточна, число дней съ осадками не велико (шахи-
шиш 12,0 и тииитиш 3,3), барометрическия колебания незна-
чительны. Въ это время слабогрудые чувствуютъ себя значи-
тельно лучше: появляется аппетитъ, весъ увеличивается, ноч-
ные поты уменьшаются, мокрота отделяется легче, инфильтра-
ты начинаютъ разсасываться, но въ последующее время все 
эти явлепия ухудшаются и къ весне многие чахоточные поги-
баютъ при наростающей слабости и общемъ истощении 

Зимою часто бываютъ туманы, заволакивающие горизонтъ 
иногда неделя на две. Летомъ же, въ сильпыя жары иногда 
появляется известная Кавказсная мгла, сильно действующая 
на психическую сторону человека. Яркаго солнца не видно, 
временами сквозь эту мглу проглянетъ красный дискъ и опять 
скроется въ серовато-синеватомъ воздухе. „Стоя на горе Ци-
ви, пишетъ Лиссовский *), рано утромъ ясно видите всю по-
верхность долины: къ 8 час. она начинаетъ заволакиваться 
туманомъ, а къ 10 час. вся уже въ тумане, представляющемъ 
изъ себя какъ бы волнующееся море. Къ 11 час. тумаяъ на-

*) Лиеовекий. Закавкаж е стр. 127 . 
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чпнаетъ приближаться къ вамъ, а въ 12—2 часа онъ уже 
охватываетъ васъ, но скоро опять исчезаете. Иногда же ту-
манъ этотъ пачинаетъ ползти на горы, то темнеетъ, то свет-
леетъ и наконецъ къ 2—4 часамъ или пропадаетъ безследно, 
успевъ охладиться и отдать избытокъ своей влаги окружаю-
щей атмосфере, или начипаетъ отходить отъ южнаго склона 
Гл. Кавказскаго хребта, постепенно открывая изъ подъ своей 
пелены красивую Алазань". 

Весной съ наступлениемъ дождливаго времени начинают-
ся грозы. Редкий день проходитъ безъ нея. Действие этихъ 
грозъ более резко сказывается на неврастепикахъ и истерич-
ныхъ больныхъ. 

Господствующий ветеръ въ Кахетии—западпый, несуиций 
дожди, по временамъ онъ смепяется восточнымъ, а зимою съ 
Казбека часто дуетъ северный, который резко сушптъ воз-
духъ и понижаетъ температуру. Крише этихъ общихъветровъ, 
несущихъ дожди или засуху, отдельныя селения имеютъ свои 
собственные ветры, зависящие отъ соложепия деревень близь 
ущелий и горныхъ вершинъ. Такъ, въ Телаве и Ципондалахъ 
преобладающимъ ветромъ является юго-западный, Сигаахе— 
южный, Царскихъ Колодцахъ—западпый, юго-западный, Ква-
рели—юго-восточный. Западный и юго-восточный ветрыдуютъ 
обыкновенно по вечерамъ. Понижая среднюю температуру 
местъ они часто препятствуютъ пользоваться теплыми летни-
ми вечерами. 

Барометрическия перемены въ атмосфере по своимъ ма-
лымъ колебаниямъ почти никакого денствия не оказываютъ на 
состояние человеческаго организма. Въ Кахетии, где населен-
ные пункты лежатъ ниже 3500 ф., колебания воздушпаго да-
вления бываютъ не столь велики, чтобъ повлиять на отправле-
ния организма и вызвать явления кислородпаго голодания,— 
малыя же колебания весною, во время грозъ если и влияютъ, 
то только на слабогрудыхъ, чахоточныхъ и неврастениковъ^ 
Ниже приводится давлепие воздуха въ милиметрахъ, приведен-
ное къ уровню моря. 
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и ии иии иV У Vи Vии Vиии иX 
766,2 763,8 788,0 761,4 763,3 759,1 756,9 722,2 761 ,5 

X Xи Xии 
767,4 725,7 767,2 

Въ последнее время изъ всехъ м'Ьотъ долины начипаетъ 
обращать на себя впимание Тедавъ. Сюда летомъ съезжаются 
дачники. Многие изъ врачей присылаютъ чахоточныхъ, слабо-
грудныхъ. Городъ расположенъ на высоте 1300 ф. надъ до-
линою, на террасе, круто спускающейся въ сторону А.иазани. 
Температура его па 1,3 град, меньше, чемъ въ долипе, а 
110 дней съ осадками и близость горы Циви, часто покры-
вающейся облаками, резко уменынаетъ въ немъ число ясныхъ 
дней. 

Дожди здесь, какъ показано въ таблице, несколько ча-
ще, чемъ въ дрѵгихъ местахъ. Летний жа{ъ отчасти умеряет-
ся лесистою горою и ея воздушньшъ нисходящимъ течениемъ, 
отчасти рекою, протекающею посреди города. Зимою туманы, 
образующиеся на горахъ, часто закутываютъ Телавъ, что въ 
связи съ ветрами неблагоприятно отзывается на здоровье груд-
ныхъ больныхъ. Къ тому же полнейшее неблагоустройство 
города, вопиющия антисанитарная условия, ИИЛОХИЯ постройки, 
непролазная грязь во время дождей, делаютъ жизпь невозмож-
ной для человева, нуждающаяся мало-мальски въ культурной 
обстановке. 

За все время своего гиребывапия въ Кахетии я пи разу 
не наблюдалъ, чтобъ чахоточные или слабогрудные поправля-
лись въ Телаве. 

Такимъ образомъ клнматъ Алазаеской долины характе-
ризуется средней температурой года въ 11,1°, средней темпе-
ратурой лета 23,3°, средней температурой зимы—2,0°—1,5° 
Ц . и разницей средпихъ температуръ лета и зимы почти въ 
21,° Ц. Максимальная температура летомъ здесь достигаете 
иногда 33,8°, минимальная зимою—12,2, а разница между 
ними 46°. Количество выпадающихъ на ней осадковъ около 600. 

Данныя эти приводятъ къ заключению, что климатъ этой: 
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равнины жаркий летомъ и прохладный зимой, опъ резкий и 
вредпо отражается на организме человека. Кроме того кли-
матъ здесь сухой, а количество атмосферныхъ осадковъ недо-
статочно для увлажнепия почвы и возделывания культуръ, 
вследствие чего во многихъ местахъ необходимо обращаться 
къ помощи исскуственпаго орошения, влекущаго за собой вред-
ныя испарения и гниения, порождающия миазмы и болезни,—по-
этому климатъ здесь нездоровый. Во всей долине нельзя 
найти ни одного уголка, который можно было бы рекомендо-
ВРТЬ больнымъ какъ кѵрортъ въ полномъ смысле этого слова. 

Какъ мы уже видели, многочисленные потоки, въ виде 
речекъ и рѵчьевъ, стекающие съ южпаго склона Главнаго Кав-
казскаго хребта, по выходе па равнину, разбегаются по ней 
многочисленными рукавами, после ливней местами затопляютъ 
ее и образѵютъ большое количество болотъ и лужъ, въ кото-
рыхъ надолго застаивается вода. 

Вода Алазапи и ея прнтоковъ, орошающихъ поля, сады, 
виноградники, песетъ съ собою гниющия оргапическия веще-
ства, приобретаетъ неприятный вкусъ и вредныя свойства. Жи-
тели ИИЬЮТЪ родниковую воду, те же, которые принуждены 
пользоваться речною, часто болеютъ Еще не такъ давно 
вдоль Алазани было расположено несколько селений, теперь 
исчезнувшихъ, а попытка русскихъ гиереселенцевъ обосновать-
ся на ея „красивыхъ" берегахъ въ 1901 г. привела къ очень 
плачевнымъ результатами большая часть переселенцевъ вы-
мерла, оставшееся въ живыхъ, изнуренные, потерявшие способ-
ность кь труду, паскоро были переселены въ сел. Свечино 
близъ Царскихъ Колодцевъ. Здесь ихъ пополнили новой пар-
тией переселенцевъ, но и эта мера оказалась недействитель-
ною: малярия делаетъ свое и ежегодно уноситъ массу жертвъ. 
Вредно отзывается па население долины и близость снеговыхъ 
горъ Большого Кавказа, которыя резко охлаждаютъ темпера-
туру нижележащихъ слоевъ воздуха. 
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иии 

История Населенный миъста, типы жилищъ. Одежда, пи-
ща. Занятие жителей. Народное образовать. Религия. Обы-

чаи. Браки. Похороны. Мировозгрения. Физический типъ. 
% 

По Страбову Кахетия въ эпоху седой древности состав-
ляла часть Албании, занимавшей обширное пространство всего 
восточнаго Закавказья. Впоследствии, вследствие ностоянныхъ 
смутъ и пеурядицъ, Албаяия совершенно распалась и даже ис-
чел> ея географический терминъ. До 15 го столетия Кахетия, 
какъ нераздельная часть империи Багратидовъ, имела общую 
со всею Грузиею историю. Съ этого времени, когда Грузия 
подъ влияниемъ враговъ начала расчленяться, она выделилась 
какъ политическое делое, но не могла надолго удержать свою 
самостоятельность и время отъ времени объединялась съ Гру-
зиею. Подъ копецъ она стала во главе Грузии, но терзаемая 
какъ впешними, такъ и внутренними врагами, не смогла от-
стоять свою самостоятельность и, липиивъ не только себя, но 
и всю Грузию самостоятельной политической жизни, совершен-
но изменила ходъ истории не тнько Грузии, но и Закавказья. 

Съ конца Vиии в. иравителемъ Кахетии былъ некий Гри-
голъ, по прозванию Корикозъ. иизъ последующихъ правителей 
известенъ Ксирпке и, которому приписывается самое основа-
ние гор. Телава, съ его старинной, ныне развалившеюся, кре-
постыо, а также постройка знаменитаго Алавердскаго собора. 

Правители Кахетии носили тигулъ Корикозовъ вплоть до 
Xи в., когда пользуясь смутнымъ временемъ и слабостью цент-
ральной власти въ Грузии, Квирике ии принялъ титулъ царя 
Великаго, но при одномъ изъ его преемниковъ, въ 1105 г , 
самостоятельность этой области была надолго уничтожена и 
она вошла въ составъ грузинскаго царства при Давиде Возоб-
новителе ( 1 0 8 9 - 1 1 2 5 ) 

Въ XV в. при Георгие Vиии (1445—1469) состоялось 
разделение Грузии на 3 царства: Карталинское, Кахетинское 
л Имеретинское. Изъ выдающихся правителей Кахетии после 
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этого разделепия известепъ Леванъ, (1520—1574) который 
поетроилъ въ Греми знаменитую церковь св. Михаила. Супру-
га его Тинатипа прославилась постройкой Шуамтинскаго мо-
настыря При сыне Левапа Александре П (1574—1603) и 
сыне (1603) «Давиде Грузия много страдала отъ постоян-
ныхъ внтригъ Персии въ лице столь памятпаго краю своими 
изуверствами Шахъ Абаса Великаго, домогавшагося подчи-
нить себе грузинъ чрезъ обращепие ихъ въ магометанство, 
Въ это время выдающуюся роль сыграла Кетевапа, супруга 
Давида. Констаптинъ, принявший магометанстро, по нриказа-
нию Шаха двинулся на Кахетию, завлекъ къ себе отца своего 
Александра и брата Георгия и убилъ ихъ. Кетевапа отомсти-
ла за убитыхъ, убила Константина и сама сделалась прави-
тельницей Кахетии (1605). Въ это же время Шахъ Абасъ во-
звелъ на престолъ сына Кетеваны Теймураза къ которому на-
ружно относился яко бы съ любовью, но въ душе таилъ враж-
ду и искалъ повода ополчиться противъ него. Такой мо-
ментъ скоро насталъ: въ 1615 г. подъ предлогомъ, что онъ 
объявляетъ войну туркамъ и боится, что грузины не поддер-
жать его, потребовалъ себе въ заложники васледника пре-
стола. Теймуразъ отказался было исполнить приказаиие 
шаха, но по настоянию своихъ подданныхъ, отправилъ къ не-
му своего младшаго сына съ матерью своей Кетеваной, а за-
темъ, въ виду новаго требовапия ипахн, и старшаго сына Тог-
да шахъ потребовалъ и самаго царя, но онъ отказался и на-
чалъ готовиться къ обороне своей страны, совместно съ Кар-
талинскимъ царемъ Луарсабомъ. Шахъ-Абасъ двинулся на Ка-
хетию и Карталинию, подвергъ все разрушешю, многихъ жите-
лей обратилъ въ магометанство, многихъ казнилъ, многихъ 
ьлепилъ, а Теймуразъ и Луарсабъ бежали въ Имеретию. Шахъ, 
однако, скоро завлекъ къ себе Теймураза и задушилъ его, а 
детей его замучилъ, Кетевану же сжегъ на костре (1624). 
Шахъ вскоре после этого оставилъ Грузию и выехалъ въ 
Персию, оставивъ ставленника въ Р^ахетии. Ставленника убили 
кахетинцы Тогда Шахъ снова двинулся на Кахетию, все ра-
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зоряя и разрушая по пути: целыя селепия и города подвер-
гались пламени, грабились церкви, монастыри, дворцы, кре-
пости, жители или убивались массами, или уводились въ пленъ. 
(Ныне находящияся въ Персии, близь Испагани, грузинския ко-
лонии ведутъ свое происхождение отъ техъ грузинъ, которые 
были уведены въ плепъ Шахъ-Абасомъ). Шахъ Абасъ умеръ 
въ 16-8 году. ииосле него въ Грѵзии наступило некоторое за-
тишье, Кахетия и Карталиния объединились. 

Изъ последующихъ царей Кахетии наиболее выдается 
Арчилъ, (1664 — 1675), который, несмотря па свое наружное 
магометанство, благодаря своему уму и высокимъ душевнымъ 
кэчествамъ, пользовался среди своихъ подданныхъ большою по-
пулярностью. Онъ впервые перенесъ свою столицу изъ Греми 
въ гор. Телавъ, построилъ здесь дворецъ. Благодаря смѵ-
тамъ, онъ скоро лишился престола и удалился въ Россию, где 
и умеръ въ 1712 г. 

Изъ последнихъ царей Кахетии наиболее замечательны 
Теймуразъ ии (1738—1744) и сынъ его Ираклий ии (1744— 
1798). Они установили между Грузией и Персией мирныя отно-
шения, благодаря тому, что помогали Надиръ Шаху въ его 
походе въ Индию. Въ знакъ признательности Теймуразъ полу-
чилъ Карталинию, а Ираклий Кахетию. После смерти Тейму-
раза Ираклий получилъ и Карталинию. Но миръ продолжался 
не долго: Надиръ Шахъ умеръ, Грузию снова стали теснить 
враги, возникли внутренния междоусобия. Умеръ и Ираклий. 

ииосле смерти Ираклия на престолъ вступилъ слабоум-
ный сынъ его Георгий Xиии, (1798—1800), при которомъ де-
ла Грѵзии еще более пошатнулись. Началось брожение умовъ, 
царевичи начали интриговать между собою, каждый хотелъ 
получить престолъ, возникли междоусобия и въ конце концовъ 
край былъ принять въ подданство России. 

Въ 1812 г. въ Кахетии вспыхнуло возстание. Царевичъ 
Александръ хотелъ освободить страну. Правительство подъ 
предводительствомъ местныхъ князей, двинуло войска въ Ка-
:хетию. Князья влродолжение целаго года вели ожесточенную 
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борьбу съ населениемъ и въ конецъ успокоили страну. Алск-
сандръ же успелъ бежать п скрыться въ Дагестане. 

Съ техъ поръ до настоя щаго времени въ Кахетии спо-
копствие ничемъ не нарушалось (только шайки лезгинъ ино-
гда безпокоили ее) и для нея, невидимому, насталъ удобный 
моментъ для мирнаго развития своихъ богатыхъ природныхъ 
силъ. 

Главную часть населения Кахетии составляютъ грузины; 
по классификации Л. Загурскаго, грузины народъ белой расы, 
Кавказскаго семейства, Картвельской группы Изъ ирочихъ 
народностей преобладаютъ армяне, которые живутъ въ г.г. 
Телаве и Сагнахе (до 6 0 % ) и въ болынихъ зажиточныхъ, 
винодельческихъ селегиияхъ 

Все население Кахетии можно разделить на коренное и 
пришлое. Корепное составляютъ грузины, пришлое—русские, 
армяне, татары, греки, евреи, лезгины. иио переписи 1897 г. 
всего населения въ Кахетии насчитывается 169о77 ч. обоего-
пола, изъ нихъ въ Телавско,.ъ уезде живутъ 6 6 8 3 3 = 3 5 9 5 2 
мужч .+30931 жеипц., ЙЪ Сигпахскомъ 1 0 2 4 9 4 = 4 6 4 6 0 ж.-(-
С6034 м. Изъ нихъ грузинъ 133944, армяпъ 22422, осталь-
ные русские, татары, лезгины, евреи, греки, осетины. Разго-
ворнымъ языкомъ какъ грузинъ, такъ п армяпъ служитъ гру-
зи нский, но и русские, греки, евреи, лезгины, живущие здесь 
оседло, прекрасно говорятъ на этомъ языке. Объ языке гру-
зинскомъ много говорить не приходится. Клапротъ, Цагарели, 
Фр. Мюллеръ относятъ его къ самостоятельной группе язы-
ковъ—Иверской *). Академикъ же Марръ считаетъ его род-
ственнымъ съ семитическимъ **). 

Прео'ладающкмъ элементомъ является мужской. Средпий 
приростъ населепия за годъ равняется 1781. Въ обоихъ уез-

*) Про®. А. Цагарели. О грамматич. лптературе грузинскаго 
языка. СПБ. 1873. 

**) Про®. Н. Марръ. Основныя таблицы къ грамматике 
древне-груз. языка съ предварительнымъ сообщениемъ о родстве. 
грузинсваго языка съ семитическимъ. СПБ. 1907 г. 
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дахъ родилось съ 1882 г. по 1889 г. 40793 или въ годъ 
среднишъ числомъ 5099, умерло 26516 ч. или 3318 ч. въ годъ. 
За те же годы браковъ заключено 10053 или 1258 въ годъ 
(см. таблицу, прпложепие). 

Главная часть населения живетъ въ селенияхъ, раскину-
тыхъ у подножия горъ, меньшая въ городахъ Телаве и Сиг-
нахе. Главпыя селения Кахетии съ правой стороны будѵтъ 
Кистаури, Ахашени, Земоходашени, Хорхели, Алаверды, Ожио,, 
Когото, Ацкури, Икальто, Руисъ-пири, Курдгелаури, Гулгули,, 
Цинондалы, Кондолы, Кисисъ Хеви, Ванта, Бушати, Вачнад-
зиани, Уриатубани, Шашиани, Мукузани, Велисъ-цихе, Гурд-
жаани, Кардапахи, Бакуръ-цихе, Анага, Ыѵкриани, Бодбисъ-
хеви, Мачхаани, съ левой—Матзани, Бахтриони, Панкнси, 
Маграни, Лаглисъ-кури, Пшавели, Саниоре, Артани, Напареу-
ли, Шакриааи, Греми, Сабуэ, Енисели, иПильда, Кварели, Га-
вазы. Всехъ селений насчитывается 107. Все они грузинския, 
носятъ грузинския имена, за исключениемъ Ахатели и Караджала, 
которыя населены Адербейджанскими татарами. Татары э ш 
появились въ Кахетип во время Шахъ-Абаса, который пересе-
лилъ ихъ сюда съ целью колопизации края (1616 г.). 

Деревни и селения однообразны; разбросаны по долине-
кучами. Некоторыя повыя селения построены по плану и со-
держатся опрятно, какъ, напр., сел. Новыя Гавазы. Во всехъ 
селепияхъ дома построены безъ всякаго плана, близко другъ 
отъ друга, отделяясь между собою заборомъ. Во всехъ селе-
нияхъ Кахетии встречаются два типа построекъ жилищъ: ста-
рый и новый. Старый типъ сохранился въ местностяхъ съ су-
хою почвою. Жилища эти выкопаны въ земле въ виде четы-
рехугольника. На половину оне выступаютъ надъ поверхностью 
земли. Стены выкладываются или камнемъ, или досками. Свер-
ху кладутся балки и грубо сколочепныя доски, которыя засы-
паются землею. Потолокъ довольно высокъ; въ стене сложепъ 
каминъ съ широкою, прямою трубою, полъ земляной. Во всю 
длину задней или боковой стены помещается широкая, досча-
тая тахта на подобие паръ, покрытая войлокомъ или дешевы-
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ми коврами; па этой тахте сидятъ, едятъ и спятъ Въ одной 
изъ стенъ помещается ниша, въ которой хранятся постель и 
и белье. Къ потолку на веревке привешивается длинная дос-
ка, на которой хранится выпеченный хлебъ. Въ углу комна-
ты разставлены мешки съ пшеницей, кукурузой. Стены иногда 
украшены листами старыхъ газетъ. Образа, портреты или кар-
тины встречаются крайне редко, Освещается такое жилище 
•черезъ двери, а иногда и черезъ окно со стекломъ или бума-
гой вместо стекла, а ночью жестянной керосиновой лампоч-
кой. Спускаются въ жилище по земляной лестнице, устлан-
ной булыжникомъ. Такого же рода постройка помещается ря-
домъ для бѵйволовъ и скотины съ той разницей, что въ буйволят-
нике пе бываетъ оконъ и камина. Этотъ старый типъ постро-
екъ въ настоящее время постепенно выводится и заменяет-
<,я новымъ типомъ, более удобнымъ и гигиеничнымъ. Онъ на-
номинаетъ собою вполне приличную постройку п строится или 
изъ дерева, или изъ камня и кирпича, смотря по тому, где 
какой материалъ преобладаете, такъ, напр., въ Кистаури, Аха-
шени, Земоходашени, Хорхели, где лесного материала много, 
дома везде деревянные; въ Икальто, Руисъ-пири, Курдгелаури, 
Цинондалы, где много камня и кирпича—кирпичные и ка-
менные. Такие дома теперь строятся непременно надъ землею, 
съ фундаментомъ въ земле, вырываемомъ на аршинъ и более, 
смотря по грунту почвы. Спереди имеется балкончикъ или на-
весъ, откуда въ комнаты ведутъ двери. иио бокамъ двери по-
мещаются окна. Комнаты большею частью высокия, просторныя; 
у многихъ попадаются деревянные полы и потолки. На стенахъ 
у некоторыхъ висятъ лубочныя картины изъ Китайсской или 
Русско-Японской войны. У стенъ помещаются нары, въ стене 
ниши для постели, у окна столики съ зеркаломъ и цветами; 
обыкновенно хозяинъ такого жилища не ограничивается одной 
комнатой, а строитъ и вторую, которая служите ему кладо-
вой или женскою половиною. И тута, обыкновенно, у задней 
стены помещается патриархальный каминъ, который не смот-
ря на то, что дрова въ немъ зимою горятъ впродолжение 
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24-хъ часовъ, совершенно не отаплвваетъ помеицение, а пото-
му въ последнее время населепие начало вводить въ уиотреб-
ление железныя нечи, которыя имеютъ тотъ недостатокъ, что 
оне какъ скоро нагреваются, такъ скоро и охлаждаются, чемъ 
вызываютъ много простудпыхъ'заболеваний, особенно зимою. 

Въ одну изъ поездокъ въ с. Цинондалы я пзмерилъ 3 
зажиточиыя крестьянския жиииица и пашелъ, что содержание 
воздуха въ каждомъ и?ъ нихъ бьтло достаточно—жилища бы-
ли чистыя, просторпыя и удобовместительны. 

длина ширина высота кв. поверхн. куб. объемъ 
в ъ м е т р а х ъ 

и 5,0 3,3 2,0 17,0 35,0 
ии 3,3 3,3 2,0 11,0 23,0 
иии 5,0 3,0 3,0 17,5 28,0 

Въ Сигнахскомъ уезде, где население немного зажиточ-
лее, постройки еще лучше, кое-где въ деревпяхъ попадаются 
и двухъ-этажные дома, хорошо приспособленные какъ къ зим-
нимъ, такъ и летнимъ ыесяцамъ, съ крашенными полами, 
ставнями и герметическими печами, а въ Сигяахе попадаются 
и трехъ этажные дома, построенные по всемъ правиламъ 
искусства. 

Токъ, сарай, саманникъ составляютъ какъ бы особый от-
горояиенный дворъ, примыкаюиций къ дому. Громоздкия хозяй-
ственныя принадлежности лежатъ въ сарае или же валяются 
во дворе. Отхожихъ местъ почти ни у кого нетъ. Бань тоже 
нетъ. 

Все вышесказанное относилось къ крестьянскимъ жилп-
щамъ. Дома некоторыхъ помещиковъ, дворянъ и князей постро-
ены почти на свропсйский ладъ, только людская, буйволят-
никъ, гумно, дворъ, саманникъ и у нихъ такого же типа, 
какъ у крестьянъ. 

Недалеко отъ буйволятпика или сарая помещается ку-
рятникъ, сплетенпый изъ хвороста и крытый сеномъ или со-
ломой. Около дома помещается и мякинница съ плетенными 
стенами и крытая на две стороны хворостомъ. Деревянный 
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амбаръ д.р кукурузы обыкновенно поиещается недалеко отъ 
жилья. 

Одежда крестьянъ состоить изъ короткаго архалуха, чо-
хи, шароваръ, чувяковъ, гамашъ и тушинки на голове. Ту-
шинка напомипаетъ собою феску, делается изъ черной овечьей 
шерсти и надевается па макушке головы. Такая тугаинка 
совершенно безполезна, зимою она не греетъ, летоыъ же,, 
поглощая много солнечныхъ лучей, сильно греетъ голову, вы-
зывая приливъ крови къ голове. Архалухъ изъ фабричной 
материи большею частью черпаго цвета, падевается поверхъ 
рубахи, онъ коротокъ, съ массой складокъ на пояспице и 
двумя боковыми карманами на уровне бедеръ. Чоха строится 
изъ местной шерстяной материи, длинее архалуха, съ гозы-
рями на груди. И архалухъ, и чоха спереди застегиваются на 
крючкахъ. Архалухъ бываетъ съ воротпикомъ, а чоха безъ 
него. Шаровары шьются изъ фабричной материи темнаго цве-
та, очень широкие, на пояснице завязываются длинной тесем-
кой, а ниже коленъ спускаются въ шерстяные гамаши, ко-
торые туго обхватываютъ голень. На ногахъ падеваются шер-
стяные носки и чувяки или саноги, какъ русскаго, такъ а 
местнаго шготсвления; большая же часть крестьянъ ходитъ 
въ „калабани", вроде сапдалий изъ бычачьей или буйволиной 
кожи. Поверхъ чохи, па пояснице, надеваютъ кожанный по-
ясъ. Оружие кахетинецъ носитъ редко, любовь къ ному охла-
дела, не смотря на то, что съ орукиемъ въ рука,;^ъ веками 
отстаивалъ свое существование. Въ последнее время среди 
крестьянъ вошло въ моду вместо чохи носить солдатския ши-
нели, которыя въ избытке доставляются въ Телаве и Сигна-
хе скупщиками армянами. 

Женщины одеваются въ платье изъ цветныхъ материй 
темнаго или сераго цвета; на голове носятъ платки, на но-
гахъ чулки и чувяки местнаго производства. Достойно внима-
ния, что крестьянки, отправляясь въ городъ, большую часть 
дороги проходятъ босыми, держа чувяки въ рукахъ или корзи-
не и только, приближаясь къ городу, надеваютъ ихъ. Такое 
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же явление замечается и относительно зонтиковъ. Во время 
дождя закрываютъ, складываютъ и несутъ ихъ подъ мышкой, 
когда ясно открываютъ. Большею частью женщины занимают-
ся у домашняго очага, въ огороде, помогають мужьямъ во 
время жатвы, молотьбы, сбора винограда, отъ полевыхъ ра-
ботъ обыкновенно освобождаются. 

Кахетинецъ, когда онъ не въ гостяхъ, естъ мало. Пища 
его однообразна и состоитъ большею частно изъ раститель-
ныхъ веществъ: хлеба изъ пшеницы, чурека изъ кукурузы, 
фруктовъ, петрушки, луку, чесноку, черешни, репы, редпски, 
сыру. Отправляясь утромъ на работу, онъ закусываетъ обык-
новенно хлебомъ. Работаетъ всего 10—11 часовъ; къ по-
лудню ему приносятъ обедъ изъ дому, состоящий изъ сука 
съ фасолью, хлеба, зелени и вина. Вечеромъ ужинъ со-
стоитъ изъ техъ же блюдъ. Более зажиточные, въ последнее 
время, вводятъ у себя чаепитие. Въ некоторыхъ местахъ лю-
бимымъ блюдомъ считается хинкали—варенное тесто съ мя-
сомъ и жиромъ. Мясо кахетинецъ естъ только въ торжествеп-
ныхъ случаяхъ (праздники, приемъ гостей, свадьбы и проч.). 
Мясо подаютъ варенное и жаренное на шампуре—шашлыкъ. 
Любимейший напитокъ—вино и араки, водка собственнаго 
приготовления изъ выжимокь винограда, плохо очищенная и 
содержащая много сивушнаго масла и др. вредныхъ веществъ. 
Осенью после сбора винограда изъ сусла, муки и мелкихъ 
ореховъ делаютъ чурчхелы. Сначала заготовляютъ орехи, 
продетые на нитку, потомъ варятъ муку въ сусле и когда 
получится густая каша, несколько разъ обмакиваютъ въ ней 
орехи, вешаютъ на шесты и сушатъ па солнце. Многие изъ 
сусла и муки делаютъ татару. Это родъ желе, которое упо-
требляется какъ въ тепломъ, такъ и холодномъ виде. Татара 
любимый дессертъ кахетинца. 

Хлебъ пекутъ въ такъ наз. „торне", родъ глиняной боч-
ки безъ крыши, вделанной въ землю на известпую глубину и 
обделанной снаружи хворостомъ и землей. Такая печь стро-
ится обыкновенно во дворе, недалеко отъ жилого помещения^ 
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въ незакрытомъ месте. Пищу готовятъ зимою въ камипе, ле-
томъ на дворе, подъ навесомъ, 

Не смотря на плодородие почвы, кахетинецъ не богатъ, 
скорее бедепъ и нуждается въ хлебе. Кахетия когда то сла-
вилась своимъ богатствомъ, но теперь не то: кругомъ бедно-
та. Причинъ бедности кахетинца много, но изъ ппхъ главные— 
малоземелье, чрезмерная задолженность, что ясно видно изъ ни-
жеприводимой таблицы. 

Дворяне. Проч. сословия. Всего. 

« 
о о 
4 о г и >> 

к 
Е-« 
О ф 
« 

о а н о 

5 о о Сн к 

ьо К я 

ф 

в 
'5 о и 

Сигнахский уездъ 82,224 

Телавский уездъ 73,805 

1416 469004 4410 551228 5836 

1602 151498 8320 225303 9?22 

Государственный позѳмедьн. налогъ. Государственная 
Съ частныхъ земле- Съ крестьянскихъ оброчная ИОДать. 

владельдевъ. общинъ. 

Сигнахский уездъ. 
Телавский уездъ. 

5327 р. 
5922 

1737 р . 
427 

З е м с к и й с б о р ъ . 

125,600 р. 
42,540 

Сигнахский уездъ. 24298 
Телавский уездъ. 27496 

7816 
1923 

71,592 
24,247 

Эти данныя показываютъ, что количество земель въ Ка-
хетии распределепо далеко не равномерно—такъ дворяне вла-
деютъ 156029, а прочия сословия 620502 десятинами. Насе-
ление этихъ двухъ уездовъ равно среднимъ числомъ 169 ты-
сячамъ, отсюда на каждую душу приходится 4,5 дес. земли, 
но и эта цифра для крестьянина является большой въ виду 
того, что значительные участки составляютъ собственность ме-
щанъ, армянъ собственниковъ, духовенства и др. Что же ка-
сается палоговъ и податей, то они главнымъ образомъ вно-
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сятся крестьянами, помещики выплачиваютъ всего па всего 
63043 р. Нужно заметить, что въ вышеприведенной таблице, 
за пеимениемъ точныхъ дапныхъ, не показано содержание кре-
стьянами сельскаго нравления, причтовъ, должпостиыхъ лицъ 
общества, школъ; какъ пзвестно, содержание всехъ этихъ 
учреждений и лицъ обходится не мало. 

Вино—единственный источникъ жизни кахетинца. Подъ 
виноградники отведены громадные участки. По статистиче-
скимъ дапнымъ, всехъ садовладельцевъ въ 1905 г. насчитывав 
лось 19524 г., владеющихъ 11887 десятинами випоградниковъ. 
Получили же они въ этомъ же году 3841360 пѵдовъ вина. 
Кахетинецъ все свои взоры и -помысли обращаетъ па вино-
градники. Получить онъ хорошип урожай—доволенъ, сча-
стливъ и цель достигнута: внесетъ повинности, выплатить 
долги, оденется, женится, повеселится, не получить—груститъ, 
все мечты насчетъ улучшения житья бытья пропадаютъ. Самая 
лучшая пора жизни въ Кахетии, эго осень, время сбора вино-
града: повсюду веселье, довольныя лица, сады оглашаются чуд-
ными мотивами „мравалѵй"; номещика сзываютъ гостей и тѵтъ 
же въ саду, подъ открытымъ небомъ, накрываютъ столы и на-
чинаютъ веселиться, а рабочие — мужчины, женщины весело 
переходятъ отъ лозы къ лозе, собпраютъ виноградъ, свали-
ваютъ его въ болыния корзины, которыя тотчасъ же уклады-
ваются на арбы и подвозятся къ давильпямъ, где 10—20 чел. 
съ подобраннымъ платиемъ, подтянутыми шароварами босыми 
погамп выдавливаютъ его, и сусло по желобамъ стекаетъ въ 
кувшины, врытые въ землю. 

Кахетинское вино славится па весь Кавказъ, да и въ 
России оно находитъ хороший сбытъ. ииочва Кахетии особенно 
хорошо приспособлена къ культуре лозы Ѵиииз ѵшиГега. За-
мечено, что растение это, пересаженное въ другия места Гру-
зии, даетъ плодъ по виду не уступающий кахетинскому, но 
вино получается гораздо худшаго качества. Кахетинецъ глав-
пымъ образомъ виноделъ. Но виноделие не приносить ему 
много пользы, не обезпечиваетъ его суицествовапие. Причина 



— 38 — 

этому—обработка винограда патриархальаымъ способомъ. План-
тажъ—редкое явление, лечепие вводится только теперь. При-
готовленное вышесказаннымъ способомъ вино не выдерживает-
ся, а потому каждый кахетинецъ старается его сбыть при 
первой возможности, иначе вино скисаетъ у него п теряетъ 
всякую цену. 

Улучшенное виноделие здесь ведется удеиьнымъ имениемъ 
въ Цинондалахъ, Напареули, Мукузани и Дзегани. Врагомъ 
виноделия въ Кахетии является грибная болезнь „оисИит", тре-
бующая усердпаго лечения серой и меднымъ купоросомъ. 
Градъ также часто уничтожаетъ громадные участки виноград-
никовъ. 

Хотя въ Кахетии ироизростаютъ все хлебные злаки, 
все же хлебопашество здесь не развивается и кахетинецъ б. 
ч. питается привознымъ хлебомъ. Причипа этому та, что все 
годные участки земли отводятся подъ виноградники, а большой 
боръ на Алазани, который могъ бы дать не одну тысячу де-
сятинъ удобной пахатной земли, не вырубается и служитъ 
только разсадникомъ малярииныхъ заболеваний. Другой причи-
ной того, что Кахетии не хватаетъ собственнаго хлеба, являет-
ся то, что долина эта направо отъ Алазани совершенно ли-
шена искусственная) орошения и посевы часто сгораютъ отъ 
летной засухи. Во времена царицы Тамары отъ Телава до 
Царскихъ колодцевъ по подножию Цивъ-Гомборскаго хребта 
проходилъ каналъ, который обильно орошалъ эту полосу до-
лины. Тогда, какъ говоритъ история, и урожаи получались хо-
рошие, а теперь та самая Кизикия, которая кормила не толь-
ко Кахетию, но и всю Тифлисскую губернию, но можетъ снаб-
дить хлебомъ и фуражемъ единственный драгунский полкъ, 
стоящий въ Царскихъ Колодцахъ. 

Обыкновенно сеютъ въ Кахетии пшеницу, кукурузу, яч-
мень и просо. Урожай получается посредственный. Напр., 
въ 1900 г. было посеяно пшеницы 61351 и снято 382419 
четв., ячменя 27757—140502, просо 2418—10463, кукурузы 
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—8939—86584 *). Въ местахъ съ черноземомъ, какъ, напр., въ 
Кистаури, Хорхели, Шильды, Кварели хлебъ получается хо-
рошаго качества. Кизикинский же хлебъ славится па все За-
кавказье. 

Хлебъ жпутъ серпами п тутъ же недалеко отъ полей 
складываютъ въ стога. Тутъ же устраиваютъ токъ, на кото-
ромъ молотятъ. Обыкновенно утромъ въ солнечный день, сно-
пы раскладываютъ на токе, запрягаютъ пару быковъ или буй-
воловъ въ доску, подбитую кремнями и кружатся съ утра до 
вечера справа на лево; за это время зерно вымолочивается 
отъ колоса, солома же перетирается въ самапъ. Къ вечеру же 
все это собираютъ въ одну кучу п при паступившемъ ветерке, 
подбрасывая деревянными лопатами, отделяютъ зерно отъ са-
мана. Вь этой работе принимаютъ участие и мужчины, и жен-
щины. Дальнейшая же чистка предоставлена женщннамъ. Ме-
лютъ на водяныхъ мельницахъ исключительно мужчины. 

За неимениемъ свободныхъ пастбищъ въ долине, ското-
водство мало развито въ Кахетип. По переписи 1902 г. во 
всей Кахетии числилось 44255 коровъ и быковъ, 20831 буй 
воловъ, 7615 ословъ, 141)006 овецъ, 17650 свиней, или 55,6 
рогатаго скота па 100 жителей, лошадей же въ томъ же году 
насчитывалось 5700 или 3,5 на 100 д жителей. Какъ сказано 
«было выше, быки и коровы малорослы и слабосильны, буйво-
лы же больше быка, по плохо кереносятъ какъ резкую зиму, 
тикъ и знойное лето; лошади слабосильны, пизкорослы и го-
дятся только для верховой езды и то на неболыпия разстояния. 

Пчеловодство тоже не прививается здесь, хотя медъ, 
благодаря обилию въ долине медоносной зелени, получается 
хорошаго качества. 

Огородпичествомъ кахетинецъ занимается лишь для ѵдов-
летворения своихъ пезатейливыхъ потребностей. Самымъ необ-
ходимымъ растепиемъ у него является фасоль, главная пища 
впродолжепии целаго года, а потому ее сеютъ какъ въ впноград-

*) Всеподаннейший отчетъ о состоянии ТИФИ. губ. 1 8 9 8 — 

1902 г.г. 
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нпкахъ, такъ и па кукурузпыхъ поляхъ,— огороднаго места 
для пея мало. Разводятъ петрушку, чеснокъ, лукъ, тархупъ* 
капусты и картофеля разводятъ очень мало. 

Садоводство тоже развито мало. Фруктовыхъ садовъ въ 
настояицемъ смысле слова въ Кахетии петъ. иилодовыя расте-
ния разбросаны по дворамъ около жилищъ, вт внноградни-
кахъ; они произростаютъ въ культурномъ, дикомъ и полуди-
комъ состоянии. Изъ фруктовъ достойны внимапия персики, 
абрикосы, сливы, черешня, вишни, алуча (Ргшшз инзШиа 
земляника, малина, ежевика, кизплъ, башмала (Мезриииз §ег-
шаниса), груши, яблоки, айва, гранатъ (Риниса §гана(иш), 
пнжиръ, тута, каштаны. 

Успешпо занимаются въ Кахетии табаководствомъ. По 
этой отрасли хозяйства Сигнахскип уездъ занимаетъ одно изъ 
видиыхъ местъ въ губернии. Такъ, въ 1901 г. здесь насчиты-
валось 649 плаптации площадью въ 288 дес. и было собрано 
16,639 пѵд., въ Телавскомъ же уезде пмелось ЬЗ плаптации, 
запимающичъ 11 дес. земли и давшихъ 1124 пуда хорошаго 
сорта табаку. Въ обоихъ уездахъ табаководами являются 
крестьяне арендаторы, которые въ последнсе время, къ сожа-
лению, гоняются только за возможно болынимъ урожаемъ въ 
ущербъ качеству табака, почему справочная цепа съ каждымъ 
годомъ все более и более падаетъ и въ 1907 л дошла даже 
до 2-хъ руб. пудъ. 

Въ носледнее время кахетинския жепицины успешно на-
чинаютъ заниматься шелковичпымъ деломъ, хотя и это заня-
тие мало даетъ имъ. Въ начале Ееспы промышленники разсы-
лаютъ по деревнямъ агептовъ, которые роздаютъ паселению 
грену; за грену крестьянинъ обязывается промышленнику пре-
доставить половину урожая, а другую половину или продаетъ 
на сторопе или же, что въ болыпинстве случаевъ случается, 
ѵступаетъ ему же въ счетъ процентовъ долга, или за товаръ 
доставленный имъ тутъ же. 

Довольно хорошо поставлено въ Кахетии гончарное дело. 
Выделываютъ кирпичъ, кувшины для вина, воды, посуду и 
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разный украшения для жилищъ, но все это ручнымъ способомъ., 
Звероловство и рыболовство составляют!, случайное за-

нятие немпогихъ лицъ 
Обработывающая промышленность находится въ перво-

бытномъ состоянии. Всего въ Кахетии насчитывается кожевен-
ныхъ заводовъ 7, мыловаренныхъ 1, водочаыхъ 228, муко-
мольныхъ 220, керосиповый 1, асфальтовый 1, гончарпыхъ 
25, известковыхъ 15, ккрпичныхъ ИИ черегпичныхъ 151, шел-
комотальпыхъ 2. 

Народное образование въ Кахетии развивается медлено. 
Не смотря почти на сголетпее затишье, въ крае нетъ пи 
одного средпяго учебнаго заведения. Въ Телазе ии Снгнахе 
имеютия 4-хъ классныя заведепия Св. Нины, духовное и го-
родсвия училища; церковно-приходския школы въ крае раски-
нуты въ изобилин, но объ нихъ, какъ не соответствующихъ 
действительнымъ нотребпостямъ паселения, много говорить не 
приходится; минпстерския же начальныя школы поставлены 
сравнительно лучше. Кахетинецъ отъ природы очень трудолю-
бивъ. Ему легко даются пение, танцы и музыка. Песни отли-
чаются большимъ разпообразиемъ и мелодичностью Распро-
страненнымъ танцемъ является лезгинка, которая усердно изу-
чается съ малолетства. Музыкальными инструментами слу-
жатъ доли, дапи, нагара, бубепь и зурна. 

Для суждения относительно умственныхъ способностей 
кахетинцевъ мы не раснолагаемъ никакимъ обосноваинымъ ма-
териаломъ, кроме несколгкнхъ мнепий и то крайне противо-
речивыхъ. Такъ грузинские наблюдатели*) считаютъ нхъ„бла-
горазумными, быстро сообразительными, усвоивающнмп и лю-
бящими учение".—Реклю же какъ кахетинцевъ, такъ вообще 
и всехъ грѵзинъ считаетъ несколько отставшими и причину 
этого видитъ въ томъ, что грузины прииадлежатъ къ сельско-
му сословию. 

*) Царевичъ Вахушти. Летопись Грузии, дпт. по А . Джа^ 
вахову „Антропология Грузии". стр. 87 . 
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ииоследнее обстоятельство, говорить А. Джаваховъ *), 
понятно, должно влиять на успешность грузинъ, по кроме то-
го не можемъ не отметить и того, что полная неприспособлен-
ность школь къ условиямъ пормальпаго воспитания и развития 
грузинъ и полнейшее игпорирование ихъ ипдивидуальныхъ осо-
бенностей при совремеппомъ воспитании и обучении, а неред-
ко даже и враждебное отношеаие къ нимъ умаляютъ ес-
тествеппыя дарования грузинской молодежи". Можетъ быть, 
кахетинцы отстали, мало успеваютъ, но не то было 
раньше. „Въ Кахетии масса великолепныхъ памятниковъ, 
немыхъ остатковъ грузинской независимости, которые не-
оспоримо свидетельствуютъ о достаточномъ для свое-
го времени культурномъ развитии Кахетинцевъ. Еще при царе 
Давиде Возобновителе (1089—1125), какъ сообщаетъ проф. 
Цагарели **), въ Икальто и Греми существовали высшия шко-
лы, откуда выходили лучшия иптеллектуальпыя силы Кахетии". 
Теиерь, конечно, не то и причина этому—исторически сло-
жившияся обстоятельства, значительно изменившия физиономию 
кахетинца. 

Въ одномъ изъ училищъ Телава, где я состоялъ врачемъ 
6 летъ, дети хорошо успевали, были пршгежпы, старательны 
и внимательны. Изъ осмотренныхъ мною въ 1902 г. 180 уче-
нпковъ этого училища 2 2 % страдали мадярией, 9 % малокро-
виемъ и золотухой, 2 % туберкулезомъ костей, а остальные— 
были здоровы. 

Все кахетинцы псповедуютъ христиапскую веру. Въ ис-
торическия времена они жили верой, съ крестомъ въ рукахъ 
оборонялись или шли па врага, пме.ти богатую духовную ли-
тературу, воздвигали храмы, мопастыри и пыне поражающие 
зрителя своимъ великолепиемъ. Теперь же времена перемени-
лись: въ силу известныхъ условий—кахетинецъ не нуждается 

*) Джаваховъ. „Антропология Грузии". Стр. 87. 
**) Прок. Цагарели. „О граматич. литерат . груз, языка". 

СПБ. 1873. 
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БЪ заиците веры и она отходитъ на второй планъ. Онъ не 
углубляется въ смыслъ св. Писания и отцовъ церкви, но на-
ряду съ этимъ дни Св. Георгия 26 Ноября, Кетеваны 14 Сен-
тября, Тинатины 8-го почитаются имъ чуть ли не больше 
Пасхи, Рождества и Крещения. Въ каждомъ селе, на горке, 
имеются развалины древныхъ церквей, часовенъ или нишъ, 
куда въ день храмового празнпка направляется пародъ. Соби-
раются для того, чтобъ сначала помолиться, а потомъ поку-
тить, повеселиться, купить или продать пзлишекъ своего про-
изводства. Храмовые праздники носятъ ярмарочный характеръ, 
въ особенности у Алавердскаго монастыря, где собирается 
почти вся Кахетия: съ гсръ спускаются тушины, хевсуры, 
пшавы; привозятъ съ собой сыръ, масло, шерсть, скотъ; изъ 
городовъ наезжаютъ купцы со всякаго рода товаромъ. 

Богомольцы привозятъ съ собою випо, хлебъ и разные 
съестные продукты, къ ихъ же услугамъ здесь трактирщики. 
Помолившись въ церкви, они выкладываютъ на землю свои 
явства и усаживаются или въ два ряда, мужчины вместе, жен-
щины и детп отдельно— или вмги:сте—начинается кутежъ. По-
сле основательной выпивки (женщины и дети въ вынивке не 
нринимаютъ участья) начинаются пение, танцы (лезгинка), 
борьба и джигитовка. Само ириятное времяпрепровождения—борь-
ба. Обыкновенно выходятъ на арену два борца—представите-
ли разныхъ селелий. Спимаютъ верхнюю одежду, падеваютъ 
только одну чоху, опоясываются и, протанцовавъ подъ звуки 
зурны,—вцепляются другъ въ друга. Кто поборетъ, тому 
честь и слава и овацип — въ роде поцелуевъ, рукопожатий. 
Побеждепному же горе—онъ долженъ немедленно удалиться. 
Джигитовка происходить на лошадяхъ местной породы и ни-
чего особеннаго не представл) етъ. На скаку бросаютъ дубин-
ку въ противника, нопадаютъ—хорошо, получаютъ одобрепия, 
нетъ—лишается права выезжать до следующаго года 

Гиосле этихъ развлечений—опять садятся за трапезу— 
опять выпивка, пение, лезгинка и такъ продолжается до глу-
бокой ночи; затемъ „богомольцы" начинаютъ разъезжаться по 
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своимъ домамъ, унося съ собою самое приятное воспоминание 
о праздиике. 

До введения въ кран общей воинской повинности браки 
заключались рано: въ 15—46 л. мальчикъ имелъ праго же-
ниться и черезъ годъ, два онъ становился отцомъ семейства. 
После же введения воинской повинности рапние браки умень-
шились. Во всей Кахетии за 1891—1901 гг. было принято па 
службу 2224 человека, изъ пихъ жепатыхъ было 63 чел. или 
о а?/ /о-

Браки заключаются не по взаимному влечению, а черезъ 
свахъ. Сваха, сговорившись съ родными невесты, приходить 
къ роднымъ жениха и пачинаетъ восхвалять качества невесты. 
Заручившись согласиемъ родныхъ, сваха объявляетъ объ этомъ 
жепиху и певесте, которые после этого нмеютъ право встре-
чаться на праздникахъ. 

Свадьбы назначаются после сбора винограда. Женихъ въ 
назначенное время съ шаферами приезжаетъ въ церьковь и 
ждетъ невесту, которую привозятъ подруги. ииосле венчания 
направляются въ домъ невесты, где начинается свадебное 
угощепие, продолжающееся иногда до 2-хъ дней. После этого 
на жепиха и невесту падеваютъ на головы венцы и отпра-
вляютъ ихъ въ домъ жениха, где опять начинается угощение. 
Въ приданное обыкновенно даюиъ постель, белье, платье, 
шкафъ или комодъ, а иногда и деньги; смотря ио состоянию 
женихъ получаетъ отъ 50 до 500 р. Кахетинская женщина 
рано старится. Вследствие рання го замужества, раннихъ и 
частыхъ родовъ, а главное тяжелаго, физичеекаго труда, въ 
40 летъ она смотритъ пожилой женщиной, а въ 50 л. имеетъ 
видъ старухи. 

Неверность жены—редкое явление. Соблазнивший девуш-
ку—должепъ на ней жениться. Разводы не наблюдаются. Я 
виделъ случай, когда жена страдала отсутствиемъ матки, де-
тей она, конечно, не имела, объ этомъ сказано было мужу, 
которому объяснили возможность развода, по онъ не согла-
сился, считая это позоромъ для честной женщины. Во время 
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беременности женщина несетъ такой же трудъ, какъ и въ 
обыкновенное время. Когда узнаютъ о наступлении родовъ, 
носылаютъ за деревенской бабкой. Роженицу укладываютъ въ 
постель, подъ нее подкладываетъ грязныя тряпки; во время 
потугъ заставляютъ сильпее натуживаться. Какъ только ро-
дится ребенокъ, бабка перевязываетъ пуповину тесемкой, пе-
ререзаетъ ее, ребенка заворачиваютъ въ какую нибудь тряп-
ку п, вьтждавъ немного, начшиаетъ тянуть за пуповину, чтобъ 
достать последъ. Часто случается, что пуповина отрывается и 
последъ остается па месте. 

При неправильныхъ родахъ на помощь бабке приходятъ 
и другия женщины и ех сопзииио подаютъ оперативное пособие 
роженице, или зовутъ пастуха овцевода, который у нихъ счи-
тается лучшимъ акушеромъ—хирургомъ, нередко применяю-
щпмъ и ножъ. Я самъ виделъ случай, где иастухъ—акушеръ 
при выпадепии ручки, сделалъ удачный поворотъ. Какъ бы ни 
были мучительны роды—роженица должна стараться молчать, 
оставаться спокойной. Гости соседки равнодушны къ ея му-
чениямъ; оне волнуются одной лишь мыслью, кемъ она по-
даритъ хозяина дома. Если родится сынъ, все довольны, ра-
ды, если же девочка—явление неприятное. Первое время ново-
рожденнаго кормитъ сама мать, часто со 2-го—3-го месяца 
начинаетъ прикармливать коровьимъ молокомъ или чаемъ, съ 
5-го даютъ сосать уже хлебъ. При такомъ режиме заболеваемость 
и смертность детей въ первые месяцы—громадна. Такъ по дан-
нымъ, собрапнымъ д-ромъ Пантюховымъ *) за 1882—1889 г., 
въ Сигнахскомъ уезде родилось 24334, изъ нихъ отъ 0—5 л. 
умерло 5633, отъ 5—10 л — 1 2 1 3 . Купаютъ ребенка очень 
редко. Съ иервыхъ же дней новорожденнаго, завернувъ въ тряп-
ки и одеяльце, укладываютъ и увязываютъ въ грузинскую 
колыбель. О ней стоитъ сказать несколько словъ. Грузинская 
колыбель, также какъ и у всехъ народовъ Закавказья—это 
узкая и низкая кроватка; вместо ножекъ она стоитъ на ду-
гахъ и можетъ качаться на подобие креселъ-качалокъ. Въ 

*) И. Пантюховъ. „Къ статистике кавказской патологии". 
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изголовья и ногахъ этой колыбели устроены тоже две дуги, 
соедииепныя продольной перекладиной. Въ такую колыбель 
укладываютъ ребенка на тюфячокъ и, въ выпрямленномъ поло-
жены туловища и конечностей, увязываютъ его посредствомъ 
свивальника или ремней, прикреплеяныхъ къ краямъ колыбели. 
Въ этой колыбели ребенокъ остается до 2-хъ 3 летняго воз-
раста; въ ней же его и кормятъ, прииавши къ нему грудью. 
При укладывании ребенка, ему кладутъ между ногъ деревян-
ную трубку, которая проходитъ черезъ тюфячекъ и дно ко-
лыбели, верхнее же отверстие прилаживается къ половымъ 
органамъ ребенка. Такимъ образомъ ребенокъ не смачиваетъ 
постели, онъ спокоенъ более или ыенее продолжительное вре-
мя, а этимъ временемъ пользуется мать, чтобы хозяйничать 
дома. Многие наблюдатели критиковали эту колыбель, нахо-
дили ее варварской, но я вреда отъ нея не наблюдалъ, даже 
искривления костей исправляются въ ней,—грузинъ съ кривы-
ми костями очень мало, точно также какъ и калекъ. Родиль-
ница не выходитъ изъ своей комнаты впродолжение целаго 
месяца. Она не смеетъ выпечь хлеба, пока не очистится и 
не омоется. 

Похороны у кахетинца носятъ скромный уарактеръ. По-
койника после омовения одеваютъ въ чистое платье, кладутъ 
въ гробъ и ставятъ на тахте. Близкая родственница садится 
у изголовья и съ распущенными волосами оплакиваетъ, вы-
хваляя его качества. Соседи и соседки подходятъ кх гробу, 
крестятся и выражаютъ соболезнование роднымъ. После но-
гребения гости возвращаются въ домъ умершаго. Хозяева уго-
щаютъ ихъ. Въ этотъ день нельзя есть мяса, нельзя и напи-
ваться, чтобъ не обидеть душу усопшаго, которая впродолже-
ние целаго года еще остается въ стенахъ своего дома и на-
блюдаетъ за порядкомъ своего хозяйства. На 40-ой день по-
сле смерти родные умершаго устраиванотъ поминки, режутъ 
барана, варятъ пшеницу съ медомъ, угощаютъ близкихъ род-
ственниковъ. Въ день Пасхи ставятъ красное яйцо на моги-
ле. Чрезъ годъ бываютъ поминки. Съ этого времени душа, 
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покойника отлетаетъ на тотъ светъ и родные перестаютъ со-
вершать поминальные обряды. 

Мировоззрение кахетинца не отличается особенно широ-
кимъ горизонтомъ. Оно односторонне и однообразно. Въ 
этомъ мировоззрении много оригинальнаго и фантастическаго. 

По его ионятиямъ въ природе существуютъ благой Богъ 
и злой духъ. Оба они могучи, ведутъ вечную борьбу между 
собою. Что Богъ создаетъ, то злой духъ старается разрушить, 
но Богъ сильнее и разрушительная сила злого духа не такъ 
ощутительна. Богъ сотворилъ землю и поместилъ ее въ цент-
ре вселенпой. Въ пачале земля была гладкою, плоскою и 
небо покрывало ее. Самъ Богъ ходилъ по земле. Человекъ 
разгневалъ Бога, тогда Онъ разсердился, сжалъ землю и на 
ней произошли горы, ущелья, долины. Ущелья и горы Богъ 
уступилъ злому духу, поднялъ небо, а самъ поднялся высоко. 

Звезды—глаза неба. Ихъ столько же, сколько людей на 
земле, У каждаго человека своя собственная звезда. При 
каждой смерти падаетъ одна звезда. Радуга является на 
небе для того, чтобы указать человеку будущий урожай. Кра-
сный спектръ соответствуетъ урожаю вина и кахетипецъ ра-
дуется, когда этотъ спектръ широкъ. 

Облаками управляетъ Элиа. Дождь, снегъ, градъ подчи-
нены ему. Элиа слепъ. Диаволъ пользуется этимъ его недо-
статкомъ и старается нанести человеку вредъ. Граду, напр.,. 
назначено идти по горамъ, ущельямъ, а диаволъ низводитъ 
его въ долины и опустошаетъ виноградники, посевы. Въ это 
время необходимо звонить, дать знать Элие, чтобъ онъ заста-
вилъ его переменить направление. Если случается засуха, то 
на это стоитъ обратить внимание Бога и пойдетъ дождь. Для 
этой цели собираются женщины, переодеваются въ белыя ру-
башки, делаютъ куклу и съ нею начинаютъ ходить по дере-
внямъ, городамъ, напевая общимъ хоромъ „не нужно больше 
сухой земли, дай намъ влагу, слава и слава Богу". 

Этнический типъ кахетинца довольпо однообразен!. Онъ 
брюнетъ, средняго роста и, благодаря малопитательной пище, 
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•съ плохо развитой мускулатурой, круглолицъ, съ темными во-
лосами па голове и лице, носъ средний, глаза карие, черепъ 
суббрахицефаличе^кий. Благодаря общераспространенной маля-
рш, впдъ у него болезпепный, онъ флегматичепъ. По измере-
ниямъ д-ра Пантюхова *), произведеннымъ въ воипскихъ при-
сутствияхъ, средпий ростъ кахетинца равенъ 1652 мм., голов-
ной показатель 83, окружность головы 548,5 груди—846. По 
Джавахову **) средпий ростъ 1648, головной показатель 84,13, 
окружи, голов. 547, груди—883. Въ 1892—1901 г. всего въ 
Кахетии призывалось 6705 ч,, изъ нихъ по физическпмъ не-
достаткамъ было освобождено вовсе отъ службы 2804 или 
42,7 ***) Эги цифры яспо говорятъ о физической слабости 
кахетинца и причину этого нужно искать пе только въ маля-
рш, пище, но и въ особыхъ климатическихъ, историческихъ 
ѵсловияхъ, о которыхъ я говорилъ выше. 

ИV 

Народная медицина. ииатология населения. Малярия, чахотка. 
Смертность отъ малнрии. Заболгьваемостъ вообще. 

Народная медицина у кахетипцевъ, какъ у всехъ наро-
довъ Закавказья, пользуется болыпимъ почетомъ. Нетъ почти 
ни одной болезни, противъ которой не предлагалось бы ка-
кое либо средство. Докторъ Яшвили, знатокъ народной меди-
цины въ Закавказье, делитъ ее на два отдела: медицину, 
такъ называемую, фамильную, которая передается устно отъ 
поколения поколению, отъ старшаго младшему, и медицину 
книжную, такъ наз. „Карабадини", что значитъ въ переводе 
народный лечебникъ. Несмотря на старания, „Карабадини" въ 
Кахегии я не могъ найти, хотя таковой безусловно долженъ 

*) И, ииантюховъ. „Антропологаческия наблюдения по Кав-
казу". Т И Ф Л И С Ъ . 1 8 9 3 . 

**) А. Джаваховъ. „Антропология Грузип". Москва 1908. 
***) И. ииантюховъ. 1. с. 
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существовать. Устная же медицина въ болыпемъ распростра-
нен^; въ каждомъ почти селепии имеются свои „акими" т. е. 
врачи, которые пользуются более или менее распространен-
ною известностыо. Назову изъ нихъ главныхъ: въ Телаве 
проживаетъ кн. С. Вахвахова, занимающаяся специально глаз-
ными и кожными бслезнями, воспалениемъ грудныхъ железъ; 
въ Ацкурахъ, въ церкви св. Георгия, священ ни къ Арсений— 
нервными и затяжными болезнями, въ с. Ахатели Мулла —ду-
шевными и въ Акурахъ—старуха крестьянка, известная всей 
Кахетии, какъ специалистка по извлечепию камней изъ мочева-
го канала высасываниемъ чрезъ репиз ртомъ. Эти главные аки-
ми. Слава о нихъ распространена и за Кахетией. Напр., бы-
вало, что кн. Вахвахову вызывали въ гор. Тифлисъ къ ро-
дильницамъ по поводу воспаления грудныхъ железъ. Нередко 
слава о нихъ поддерживается не только темной массой, но и 
интелегентными, явление еще лишпий разъ доказывающее, что 
общество въ деле правилыиаго врачевания не далеко ушло. Не 
такъ давно еще кн. Д., урожепецъ Кахетии, па страницахъ 
Тифлисскихъ газетъ доказывалъ чудодейственность лечения 
зпахаря Бачиашвили, будто бы вылечившаго ею сына отъ эпп-
лепсии (какъ оказалось потомъ, излечения тутъ не было, было 
только временное затишье болезни, которая въ настоящее 
время протекаетъ въ той же степени, какъ и раньше). Въ 
Русско-Турецкую воину воепнымъ министерствомъ былъ при-
глашенъ на театръ военныхъ действий „акимъ" азиатский врачъ 
Турманидзе. Попадаются въ Кахетии и костоправы, которые, 
къ слову сказать, въ деле лечения далеко уступаютъ горцамъ, 
—производящимъ трепанацию черепа и имеретинамъ, делаю-
щимъ довольно искуссно операцию камнесечения чрезъ промеж-
ность, хотя кахетинцы, какъ народъ бывший воинственный 
и почти впродолжение 2 т. летъ ведший войну за веру и не-
зависимость, въ этой отрасли медицины путемъ вековаго опы-
та должны были усвоить какия либо практическия основы. За 
все время моей службы въ Кахетии я ни разу не виделъ пра-
вильно наложенной повязки или правильнаго вправления вы-
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выховъ, сделанныхъ костоправами. Помимо „акимовъ" въ каж-
дой деревне попадаются цирульники. Занятия ихъ сводятся къ, 
бритью, приставлению банокъ и пиявокъ, пусканию крови съ 
помощью ланщета, прижигапиямъ. Некоторые изъ нихъ зани-
маются и лечениемъ ранъ, ушибовъ. Единичныя лица занима-
ются и оспопрививаниемъ. 

Все заразныя болезни, по понятию кахетинцевъ, делятся 
на „сахади", „ангелозеби", „моарули" и обыкновенныя горя-
чечныя *). „Сахади" въ переводе значитъ переносимая. Подъ 
этимъ названиемъ Кахетинецъ понимаетъ заразныя и тифозныя 
формы болезней; оспа, корь, скарлатина называются „батоне-
би" или „ангелозеби"—господа, ангелы—въ знакъ того, что 
они полные властители надъ больными: захотятъ эти господа— 
больной поправится, не захотятъ—умретъ. Вмешиваться ле-
чениемъ въ эти болезни нельзя, обидятся „батонеби". Допу-
скается только восхвалять, превозносить этихъ '„господь" пе-
ниемъ, музыкой и добрыми словами. Съ этою целью, когда у 
кахетинцевъ въ доме трудно больной, стараются, насколько 
возможно, окружить его вниманиемъ: держатъ домъ въ чисто-
те, кто либо изъ родни садится у изголовья больного, играетъ 
на „чопгури" (родъ гитары), поетъ, впереди больного воску-
риваютъ ѳимиамъ (по грузински „базма"), приготовленный изъ 
толченной сердцевины ореха. Мать въ это время съ колено-
преклонениемъ обходитъ кругомъ ложа своего сына и даетъ 
обещание—въ случае исцеления сына, въ назначенное время 
принести жертву Богу, состоящую изъ барана, быка, пойти 
босой на богомолье, не есть известпое время говядины и т. д. 

„Моарули", въ переводе—странствующий, означаетъ груп-
пу эпидемическихъ болезней въ роде инфлуенцы. Лечение ихъ 
допускается. Особую группу болезней составляютъ болезни 
„хатисъ-мизези" въ переводе причина иконы. Д'агнозъ этого 

•) Въ виду общности взглядовъ Кахетинца и другихъ гру-
зинъ на болезни—классификацию ихъ привожу по мастерскому/ 
описанию д-ра Яшвили „Наводная медицина въ Закавказье". 
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рода болезней обыкновенно ставится гадальщицами. Въ затяж-
ныхъ случаяхъ болезни родные больного обращаются къ га-
далыцице. Погадавъ, она объявляетъ резолюцию: такой-то 
святой требуетъ жертву, въ такое-то время нужно собраться 
вместе съ больнымъ па богомолье и умилостивить икону. 
Родными указания гадальщицы принимаются свято. Пригото-
вившись, они отправляются на богомолье. Сначала молятся, 
ставятъ свечки передъ образами, кладутъ деньги, на четверен-
кахъ несколько разъ обходятъ вокругь церкви, обматываютъ 
ее ниткой, потомъ режутъ барана или быка, приглашаютъ 
священника за трапезой прочитать молитву за исцеление боль-
ного, дарятъ ему шкуру п конечность, въ заключение садятся 
обедать и проводятъ Еесело время, отнюдь не допуская лиш-
ней выпивки. 

Средствъ, употребляемыхъ народомъ противъ болезней, 
много. Не занимаясь специально народной медициной, я не 
собиралъ ихъ. Назову наичаще встречавшияся мне въ моей 
ирактике. Въ лихорадочныхъ, простудныхъ болезняхъ сильно 
развито потогонное лечение отваромъ липоваго чая и малины. 
Малину обыкновенно варятъ съ краснымъ виномъ, инжиромъ 
и корицей. 

Отъ малярии употребляютъ главнымъ образомъ хининъ, 
который покупается или въ лавке, или въ аптеке. Многие 
пьютъ настой лавровыхъ листьевъ, подорожника, мочу ребенка. 

Въ болыномъ ходу следующая смесь: на одну бутылку 
водки нолъ золотника хинина, по одному золотнику сабура и 
нашатыря. Распространены и „армянския капли". 

Противъ рожи, по рецепту кн. Вахваховой, приготовля-
ютъ мазь изъ „Мурдасанги" (РиишЬиш охуй.), ртути, серы, 
воска и сала. 

Отваръ крапивы считается лучшимъ средствомъ при ча-
хотке и малокровии 

Сифилисъ лечатъ сулемой и каломелемъ въ мазяхъ, внутрь 
и обкуривапиями. Трипперъ —крепкимъ краснымъ виномъ, 
миндальнымъ молокомъ, настоемъ петрушки, отваромъ дубовой 
коры. Спринцование не допускается. 

к 



— 52 — 

При нарывахъ и опухоляхъ пользуются славой воловий 
хвостъ (порошокъ варится съ водой до густоты сиропа), при-
парки льняного семени, жареный лукъ. 

Въ г. Телаве, с. Курдгелаури и Цинондалахъ для ис-
кусствепнаго выкидыша пользуются стеблемъ проскурняка, ко-
торый стараются вставить въ шейку матки. При золотухе да-
ютъ жолѵди; при катаррахъ глазъ—примочки изъ чая, розовой 
воды; при ожогахъ смазываютъ обожженныя места чернилами, 
прикладываютъ куски картофеля; противъ кашля -лакрицу; 
женское молоко при болезпяхъ глазъ у новорожденныхъ; при 
впдянкахъ и затрудненномъ мочеиспускании—отваръ петруш-
ки. При лечепии хирургическихъ болезней редко прибегаютъ 
къ ножу или инстрѵментамъ: кровотечение останавливаютъ 
конскимъ навозомъ, паутиной. Раны перевязываются сборами 
изъ листьевъ одуванчика, ежевики, подорожника. При перело-
махъ стараются кости поставить на свои места, кожу намазы-
ваютъ клеемъ, поверхъ накладываютъ повязку изъ толстой са-
харной бумаги; суставы не фиксируютъ. 

Эпилептиковъ во время припадковъ никогда не трогаютъ. 
При обмороке и солнечномъ ударе поливаютъ голову холод-
ной водой; при головныхъ боляхъ кладутъ на голову тертый 
на уксусе чеснокъ иди корень петрушки, ставятъ за ухомъ 
пиявки. 

При геморрое въ болыпомъ ходу пиявки. Иногда шишки 
перевязываютъ шелковыми нитками и обрезаютъ перочиннымъ 
ножомъ. При водянкахъ живота делаютъ проколъ шиломъ и 
въ отверстие вставляютъ стебель пшеницы. 

При душевныхъ и нерв^ыхъ заболеванияхъ иногда упо-
требляютъ белладону. Если душевно больной убегаетъ, его ло-
вятъ и держать на привязи, или связываютъ и везутъ къ мол-
ле , который читаетъ ему главы изъ Корана или къ отцу Арсе-
нию въ церковь св. Георгия, который укладываетъ больного на 
спину, кладетъ ногу на голову больного, читаетъ какиято мо-
литвы. 

Многие кахетинцы заболевания желудка приписываютъ 
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..,опущеишо" его. Его лечатъ поднятиемъ. Поднятие состоитъвъ 
томъ, что захватываютъ область желудка и поднимаютъ ее 
вверхъ. Къ „подпятию" прибегаютъ часто и при аягинахъ, 
опухании миндалевидныхъ железъ. Способъ поднятия горла сос-
тоитъ въ томъ, что засовываютъ палецъ въ ротъ и поднима-
ютъ мягкое небо, язычекъ и раздавливаютъ миндалины. 

Для суждевия о патологии населения въ крае необходимы 
сведения о заболеваемости, правильная регистрация больныхъ. 
Во всей Кахетии съ 170000 населениемъ имеются четыре сель-
скихъ приемныхъ покоя: въ Еписели, Велисцихе, Анага и 
Мачхаани, Приемный покой въ Велисъ-Цихе, за неимениемъ 
средствъ, временами не функционируетъ. Въ г. Телаве и ур. 
Царскихъ Колодцахъ имеются войсковые лазареты, при нали-
чии местъ припимающие и посторонпихъ больныхъ. Помимо 
этихъ лечебпыхъ учреждепий мною въ Телапе въ 1898 г. бы-
ла открыта частная амбулатория для приходящихъ больныхъ. 
Пользуюсь отчетами этихъ лечебныхъ учреждений, хотя они, 
къ сожалепию, не полны. 

Изъ этпхъ отчетовъ видпо, что заболевшихъ въ 1906 г. 
въ Кахетии насчитывалось более 75000, т. е. болело более 
40°/о всего населепия. Изъ нихъ первое место, какъ и нужно 
было ожидать, занимаютъ малярийпыя заболевания—59%, за-
темъ идутъ кишечныя глисты 14°/0 и болезни дыхательныхъ 
путей 10%, съ болезнями органовъ пищеварения 6 % , глазъ 
3 % . Кроме того, наблюдались инфекциониыя болезни—эпиде-
мический цереброспинальный менингитъ, корь, скарлатина, ди-
зентерия, дифтеритъ—3%* 

Эти даниыя доказываютъ, что более половины всехъ за-
-болеваний падаетъ на малярию. Малярия—это бичъ всей Кахе-
тии. Въ ней нетъ почти ни одного места, свободнаго отъ воз-
будителей этой болезни. Въ особенности славятся своею губи-
тельной формой малярии низменныя места, берега Алазани, 
какъ по правую, такъ и по левую ея стороны. Не такъ дав-
но еще многочисленное население с. Шакриани на левой сто-
роне Алазани начало сильно редеть, многие вымерли, а олав -
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шиеся несколько дымовъ переселились выше въ ущелье Анда-
разакскаго хребта, но и тамъ они пе могли оправиться отъ 
носледствий (бывшихъ приступовъ) малярии: новый поселокъ 
находится на пути окончательна™ вымирания. Въ начале 1901 
г., на берегу Алазани въ местности Кеаркеле, были поселены 
переселенцы изъ России числомъ 120 дымовъ. Чрезъ 3 года 
ихъ осталось 24 дыма. Чтобъ спасти оставшихся въ живыхъ, 
ихъ переселили въ с. Свечино, недалеко отъ ур. Царские Ко-
лодцы, по безрезультатно. Малярия и здесь не оставляетъ ихъ 

Такимъ же образомъ вымираютъ с.с. Хорхели, Гулгуули, 
Алаверды, Когото, Ожио, Агдгома и др. Но губительпое влия-
ние малярии ие ограничивается долиной, она забирается и вы-
ше и производите свое разрушииельпое действие, ежегодно 
унося массу жертвъ. 

Къ сожалению, какъ велика смертность отъ этой болез-
нп, отчеты не говорятъ. Въ особенности гибельна малярия для 
детей. Ею одинаково поражаются какъ пришлое, такъ и ко-
ренное население съ тою только разницею, что у пришлыхъ— 
—проявление болезни сказывается резче. Во всей Кахетии 
симптомы малярийныхъ заболеваний крайне разнообразны и за-
частую требуется значительный врачебный опыте, чтобъ опре-
делить, что связано съ специфическимъ заражениемъ и что 
нетъ. Не говоря о типичныхъ малярийныхъ повышенияхъ тем-
пературы, вообще преобладаютъ явления со стороны селезенки, 
печени и кишечника. Много формъ нервныхъ заболеваний, 
невриты, судороги, сердцебиения, одышка, альбуминурия, брон-
хиты, плевриты и воспаления легкихъ бываютъ часто малярий-
наго происхождения. 

Приведу одинъ случай ^иази крунознаго воспаления лег-
кихъ. Рожденъ Чекуришвили рядовой 5-го Кавказскаго Стрел-
коваго баталиона 23 л. Заболелъ 15 июня 1902 г. Вечеромъ 
знобило, лихорадило. Къ утру следующаго дня появились ко-
лотья нраваго бока, кашель съ ржавчиннаго цвета мокротой. 
Т-ра 39,2. Притупление по подмышковой линии и у лопатки. 
Много влажныхъ хриповъ. Область селезенки и печени болез-
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ненна. Диагнозъ: рнеишоша сгоироеа. Къ вечеру и-ра 37,3-
Обильный нотъ. Состояние легкаго: е(а(и (]ио ан*е. 17-го и-ра» 
нормальна. Легкин чисты. 18, 19—легкое безъ изменения. Пе-
ремена диагноза. 

На этой же почве заражения попадаются и душевныя за-
болевания. Вотъ примеръ. 

Нина Небунвшвили, 25 л., замужняя, живетъ въ г. Те-
лаве. Отецъ роШог, мать нервная. Сама часто страдала ли-
хорадками, нервна, раздражительна. 4 дня страдаетъ ежеднев-
ными приступами лихорадки. После последняго приступ» у 
ней появились судороги, чувство пользания мурашекъ, свело 
ручную кисть, каковыя явления перешли въ душевное раз-
стройство, больная чрезвычайно весела, необыкновенно под-
вижна и суетлива, настроение духа возвышенное, лицо ожи-
вленное; говоритъ много, быстро; не кончивъ одной фразы, 
начинаетъ другую; декламируетъ стихи эротичесвие; поете, 
хохочете; часто подходитъ къ зеркалу, кокетничаетъ, любует-
ся своей красотой; ругаетъ мужа, обвиняя его въ измене, пе-
речисляете имена любовницъ. Т-ра 39. Зрачки разширены. 
Селезенка громадна. Другихъ уклонений нетъ. Диагнозъ Ма-
ша (Ыутрииоташа). Три дня больная принимала подъ кожу 
хининъ, ванны утромъ и вечеромъ. На 4 день оправилась. 

У многихъ больныхъ селезенка опускается ниже нупка, 
а у женщпнъ, при поверхностномъ осмотре, иногда маски-
руете беременность. Впдъ населения отъ малярии истощенный, 
походка вялая, апатичная. Желтушная окраска кожи и сли-
зистыхъ оболочекъ глазъ отъ распадения красныхъ кровяныхъ 
шариковъ и выщелачивания въ кровяную плазму пигмента, 
является почти правиломъ. У огромпаго большинства детей 
животъ сильно выпяченъ. 

У большинства маляриковъ, умершихъ и вскрытыхъ въ 
лазаретахъ, по словамъ И. Пантюхова, селезенка всегда ока-
зывалась увеличенною, она обыкновенно бывала сморщенною, 
дряблою, при разрезе хрустела и содержала большее или мень-
шее развитие соединительной ткани. Въ некоторыхъ случаяхъ 
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селезенка имела въ длину отъ 160—200, въ ширину 80—-
138, въ толщину 30—45 м.м. По паблюдениямъ, производи-
мымъ въ воинскихъ присутствияхъ Телава и Сигнаха видпо, 
что население, живущее у береговъ Алазани, имеетъ меныпий: 
ростъ и худшее физическое развитие, чемъ живущее на воз-
вышенностяхъ; ясно, что чемъ возвышеннее местность, темъ 
губительность ыалярии меньше. На высоте 1500 ф. можно 
уже селиться, а выше 4500 ф. малярии нетъ вовсе. 

По сведениямъ, собраннымъ темъ же ииантюховымъ изъ 
отчетовъ местныхъ лазаретахъ, видно, что изъ числа прибы-
вающпхъ новобранцевъ въ первый годъ службы заболеваютъ 
7 2 % , во второй 80 и третий 8 5 % . На 100 здоровыхъ забо-
лело п. лихорадкой по одному разу 1 5 % , по два и три 3 1 % . 

ииа 1000 чел. заболевшихъ всеми болезнями въ течение года 
малярией болело 618 ч., при чемъ самая большая заболевае-
мость въ августе доходила до 7 9 % . По типу ежедневныя ли-
хорадки даютъ 90°/о, двухдневныя 7 % и четырехдневныя 
0 ,7%- Средняя продолжительность пароксизма равна 10 ча-
самъ, а у 2 % перемежки не бываетъ, малярия имеетъ непре-
рывный типъ и часто смешивается съ тифами. 

Главная опасность малярии—хроническое отравление орга-
низма; у истощенныхъ малярией болезни, легко переносимыя 
неистощенными, какъ то бронхиты, катарры кишечника, а 
особенно инфекционныя—корь, скарлатина, гриппъ часто ве-
дутъ къ смерти. 

Не смотря на такую сильную заболеваемость маляриею 
и губительность ея, нужно заметить что ни население, ни 
правящия сферы решительно никакихъ меръ не припимаютъ 
ни по отношению оздоровления края, ни по отпошению озпа-
комления жителей со зломъ. 

Зимою и вообще въ холодоое время года повсюду го-
сподствуютъ простудпыя болезни: ангины, бронхиальные катар-
ры, плевриты, и пневмонии, хотя распространены оне въ не-
равной степени: ихъ больше въ открытыхъ местахъ—Телаве, 
Цинондалы, Уриатъ-Убани, Гурджаани и с.с. Заалазанской 
долины, меньше въ Шильды, Кварели, Енисели, Греми. 
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Довольно быстро распространяется въ крае и туберку-
лезъ легкихъ. Замечено, что бронхиты, плевриты и воспале-
ния легкихъ зачастую переходятъ въ туберкулезъ. Резкия пе-
ремены климата, обилие влаги, плохия гигиеническия условия 
жилищъ, преобладание растителышхъ продуктовъ въ пище и 
отсутствие близкой медицинской помощи при заболеванияхъ 
сильно способствуютъ прогрессу заболевания. Не только селе-
ния, но и города—Телавъ и Сигнахъ отличаются своими во-
пиющими антисанитарными условиями. Во всемъ Закавказье 
врядъ ли можно найти города грязнее ихъ. Стоитъ кому ли-
бо габолеть въ семье, какъ онъ становится очагомъ заразы 
для другихъ. Такой больной спитъ на общихъ нарахъ, капг-
ляетъ тута же, разбрасывая мокроту где и какъ попало, естъ 
изъ общей посуды, лежитъ въ общей постели, одевается въ 
общее белье. Больного не изолируютъ. Родные все время око-
ло него, въ тяжелыхъ случаяхъ, когда больному трудно под-
нимать голову съ постели, напр. мать ухаживающая за нимъ 
зачастую прямо рукою достаетъ съ губъ его мокроту, бро-
саетъ ее тутъ же и вытираетъ руку или объ его постель или 
о свое платье. Тутъ же чрезъ несколько минутъ она отламы-
ваете кусокъ хлеба и даетъ ребенку или накрываетъ столъ, 
беря пищевые продукты грязными руками. Какова цифра за-
болеваемости и смертности отъ этой болезни въ точности 
трудно установить, но вужно полагать—она не мала. За вре-
мя съ 1898 г. по 1906 г. на 13758 больныхъ зарегистриро-
вано было 527 чахоточныхъ. 

Значительная часть болезней желудка и кишекъ имеютъ 
вторичное происхождение, т. е. зависятъ отъ разстройства кро-
вообращения въ стенкахъ пищеварительнаго канала. Весною н 
летомъ Естречаются поражения толстыхъ и тонкихъ кишекъ. 
Поносы въ СЕЯЗИ съ маляриею даютъ очень большое число-
жертвъ въ летнее время, въ особенности среди детей рання-

го возраста. 
Кишечными глистами заражаются чрезъ воду и зелень -

Вода въ речкахъ и канавахъ всегда загрязнена. 



*) Составлена по даннымъ д-ра Пантюхова. 

Родилось . . 
Браковъ . . 
Умерло всего. 

О — 5 л. 
— 10 „ 
— 15 „ 
— 20 » 
— 25 „ 
— НО , 
— 35 „ 
— 40 „ 
— 45 
— 50 „ 
— 55 
— 6 0 „ 
— 65 „ 
— 70 „ 
— 75 
— 80 „ 
— 85 „ 
— 90 „ 
— 95 „ 
—100 
—105 „ 
- 1 1 0 я 

1882 

. 2357 
1281 

• 1201 
131 
109 
66 

77 
75 
92 
85 
95 

106 
78 
68 
68 
46 
22 
13 
8 
5 
2 

2233 

1018 
194 
110 
57 
55 
66 
59 
71 
53 
55 
43 
48 
59 
46 
32 

15 
11 
4 
3 
1 

м. п. 
2360 

1814 
557 
178 

77 
63 
69 
92 

102 
89 
89 
96 
99 

112 
73 
41 
34 
27 

7 
6 
7 
4 

1 

1883 
ж. п. 
2166 

1222 
1624 
486 
161 
76 
84 
74 

108 
80 
73 
59 
79 
64 
62 
73 
48 
39 
19 
24 

7 
7 
4 
1 
1 

и. п. 
2667 

2197 
952 
271 
114 

69 
74 
88 
87 
71 
87 
77 
67 
70 
63 
38 
30 
17 
13 
3 
1 
3 
2 

1884 
ж. П. 
2418 

1278 
2040 

951 
252 

87 
77 
80 
68 
88 
59 
59 
40 
37 
39 
64 
41 
36 
25 
40 

8 
6 

2636 

2142 
974 
196 
43 
74 
97 

107 
100 

85 
105 

56 
76 
68 
52 
44 
22 
18 
11 
6 

2 

1 

1885 
ж. п. 
2538 

1222 
1893 
859 
174 
71 
77 

114 
113 

81 
78 
67 
47 
36 
35 
43 
38 
20 
20 
12 
4 
3 

1 

1881 
2887 

1167 
1658 
662 
186 
61 
47 
65 
57 
69 
57 
65 
71 
82 
64 
65 
50 
27 

9 
9 
6 
3 
1 

5 
ж. п. 
2761 

1544 
580 
153 
73 
75 
92 
78 
76 
64 
42 
39 
37 
43 
55 
43 
43 
14 
26 

8 
6 
4 
3 

2903 

1181 

о 

1887 

2712 
1424 

1010 

1Е 

2847 
12 

1795 
700 
123 
66 
53 
83 
79 
77 
79 
74 
89 
Ъ9 
67 
78 
46 
39 
17 

15 

4 
1 

188 

2605 
29 

1680 
648 
131 
66 
79 
97 

114 
86 
55 
47 
46 
43 
58 
67 
39 
44 

25 
15 

2 
1 
1 

2997 

1933 
681 
102 
68 
61 
88 
96 

102 
106 
82 

109 
103 
82 
81 
70 
41 
28 
19 
8 
4 

1889 

2696 
1230 

1796 
629 
123 

97 
89 
94 
88 
61 
75 
64 
70 
69 
68 
56 
64 
33 
31 
19 
5 
2 
2 

м. ж. 

21664 

13941 
4984 
1166 
495 
422 
553 
594 
625 
574 
595 
604 
594 
531 
480 
337 
215 
129 
89 
49 
23 
14 

4 

ИТОГО. 
Ж. Ц. 

20123 
10053 

12695 
4650 
1104 
485 
544 
612 
624 
570 
439 
406 
358 
330 
356 
416 
297 
271 
128 
149 
71 
32 
12 

8 

3 3 

Число рождений, браков и смертей в Кахетии (Алазанская долина) 
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5) Благодаря малярии, плохому шитанию и антисанитар-
лымъ условиямъ чахотка въ крае распространяется бистро. 

6) Смертность отъ малярии среди русскихъ нереселен-
цевъ въ долине большая. 

7) У истощешшхъ малярией инфекционныя болезни часто 
ведутъ къ гибели. 

Въ заключение считаю приятнымъ долгомъ выразить бла-
годарность учителю Теиавсваго Духовпаго училища В. 3 . 
Барнову за некоторыя указания при составлении отдела—ми-
ровоззрения Кахетинцевъ и исторической части настоящей 

работы. 




